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Работа двигателя вагона. — Регуляторы скорости. — Передача движешя 
•осямъ.

Особенность работы электродвигателя, \даю- 
щаго д ви ж ете оси вагона электрической ж елез
ной дороги, заключается въ томъ, что скорость 
вращения якоря при этой работ-t и нагрузка дви
гателя должны изменяться независимо другъ отъ 
друга и въ широкихъ пред-клахъ.

Прежде всего цамъ сл-Едуетъ разсм отр^ь во- 
просъ о сиособахъ изменешя скорости врагцешя 
якоря электромотора. При проектировали двига
теля эта скорость определяется, между прочимъ, 
числомъ оборотовъ въ обмотк-t якоря; можно ду
мать, что измНнеше этого числа въ данномъ дви- 
гaтeлt могло бы служить хорошимъ регуляторомъ 
скорости врагцешя его якоря; но на практике 
такой регуляторъ оказался бы слишкомъ слож- 
нымъ, и потому остается обратиться къ двумъ д'ру- 
тимъ факторамъ этой скорости: напряженности 
магнитнаго поля и мощности двигателя, т. е. ра
боты совершаемой въ известное время.

Постараемся выяснить роль каждаго изъ этихъ 
факторовъ. Мы приведемъ примерный расчетъ из- 
мЕнешя скорости движеш я вагона съ измЧзнешемъ 
напряженности магнитнаго поля. Какъ известно, 
при p a 6 o T t  двигателя, въ немъ развивается элек
тродвижущая сила, обратная внешней электродви
жущей силы у его зажимовъ, и разность между 
этими электродвижущими силами, деленная на 
сопротивлеше двигателя, даетъ величину проходя- 
щаго по нему тока. Если мы примемъ эти электро
движущая силы 400 и 500 вольтъ соответственно, 
а сопротивлеше ю  омовъ, то сила тока въ дви-

, .  а о о — 4 0 0  _ Е Е, р
гателъ J —  -— —---- =  — ^— =  I о амперъ. Его ра

бота равна E iJ , т. е. въ нашемъ случай 4.000 ват- 
товъ, что составляетъ приблизительно 5,36 лош. с. 
Если будемъ вести расчетъ для вагона, B-tcainaro 
8 тоннъ, и примемъ, что для постояннаго сред- 
няго уклона на каж дую  тонну вЕса должна быть 
приложена тяга въ ю  килгр., то получимъ ско
рость движеш я вагона около 15 ,5  клм. въ часъ. 
Мы напередъ можемъ сказать, какъ изменится

скорость съ изменсшемъ напряжешя поля магни- 
товъ; наибольшая отдача двигателя имеетъ место

при Et =  у  Е; съ приближешемъ Е, къ О или

Е отдача уменьшается; съ увеличешемъ нанря- 
жeнiя поля, обратная электродвижущая сила уве
личивается, и такъ какъ первоначально мы ее

приняли большею у  Е, то отдача будетъ умень

шаться, а следовательно при той ж е мощности, 
получаемой двигателемъ, работа его будетъ мед
леннее, и скорость вагона уменьшится. Скорость 
увеличилась бы, если бы мы уменьшили напряже
т е  поля. Зависимость скорости отъ напряжешя 
является обратною, если имеемъ случай, когда

Ej меньше у  Е и следовательно приближается

къ этой величине уменьшаясь.
Для большей ясности мы приведемъ расчетъ 

для перваго случая. Пусть напряжете ноля Н 
возросло на ю°/о; обратная электродвижущая 
сила E! =  H X N , где N число оборотовъ якоря 
въ единицу времени; мы не вводимъ въ вычисле- 
шя числа витковъ обмотки якоря, такъ какъ оно 
полагается постояннымъ. Если бы N неизменилось, 
то Е, увеличилось бы съ 400 в. до 440 вольтъ,

и сила тока получилась бы J = ---- ——  =  6 амп.,

а работоспособность мотора была бы 2.640 ват- 
товъ, т. е. меньше прежней. Следовательно, дви
гатель не будетъ работать съ прежней скоростью 
(уклонъ и нагрузка вагона предполагаются по
стоянными); но съ умсныиешемъ N будетъ умень
шаться Е 1; а следовательно J  —  увеличиваться, 
т. е. мощность, получаема’я двигателемъ, будетъ 
возростать, и въ то же время отдача его увели
чиваться, пока, наконецъ, не достигнется равно- 
веПе. Какова именно новая величина для N, это 
решается изъ следующихъ соображешй. При со- 
временномъ устройстве вагоновъ электрическаго 
трамвая между N  и скоростью V  движешя ва
гона существуетъ постоянное отношеше; назовемъ 
его k. Изъ равенства E , =  H X N  или E , =  H X  V X &  
определяется Н; затемъ, вычисливъ 1 ,1  Н =  Н', 
мы получимъ новыя значешя для Е, и J  въ га- 
комъ виде:

Съ другой стороны работоспособность двига
теля получимъ въ лошадиныхъ силахъ, умноживъ
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Л7, N'скорость движ еш я вагона V — - у  метровъ въ

секунду на необходимую тягу въ килограммахъ, 
разделенную на 75 , или въ ваттахъ, если это 
произведете увеличимъ въ 746 разъ. Итакъ, 
должно быть соотношен1е

Ei'J' =  746 X ~  X -у- . . . . .  (2)

11одставивъ для Ei' и J 1 ихъ значешя изъ ( I ), 
получимъ уравнеше для опрсдЕлсшя N'. Если 
взять к =  6 ,50*) то J ' равно 9,44 амнерамъ и V 
около 13 ,3 4  килм. въ часъ.

Регулировка посредствомъ пзмЕнешя напря- 
жешй поля не можеть считаться совершенной; 
отдача мотора тЕмъ больше, чЕмъ сильнЕе маг
нитное ноле его магнитовъ, н потому наиболь
шую отдачу можно получить лишь у моторовъ 
съ магнитами, напряж ете полюсовъ которыхъ 
максимальное. Taiue моторы могутъ работать съ 
перегрузкой, сохраняя порядочную отдачу, но къ 
нимъ не применима описанная регулировка.

Вторымъ способомъ регулировки скорости ва
гона является измЕнеше разности нотснщаловъ 
у его зажимовъ.

Пусть эта разность потеншаловъ Е  упала съ 
500 в. до 450 в. Если обратная электродвижущая 
сила сохранила бы свою величину, Е , =  400 в., 
то сила тока съ прежняго своего значешя ю

-  450 — 400амперовъ, уменьшилась бы д о -----—---- =  5 ампе-

ровъ, и работоспособность двигателя уменьшилась 
бы вдвое. При прочихъ равныхъ услов1яхъ ско
рость вагона должна была бы стать вдвое мень
шей. Явлеше происходило бы подобнымъ же обра-

зомъ, если бы Е, было меньше 1 Е.

На самомъ д е л е  скорость не должна бы па
дать такъ быстро, потому что съ уменьшешемъ 
ея уменьшается Ei, а следовательно увеличивается 
J  и работоспособность. Но мы сейчасъ покажемъ 
на примере, приводимомъ Кросби и Беллемъ, 
какъ мало изменяется J. Мы видели, что

Ei X J =  1 14 • N .............. (2)
Такъ какъ мы предполагаемъ Н постоянными, 

то E j пропорщонально N. Изъ уравнешя (2), за-

менивъ J  черезъ 4S° Î ' , и подставивъ для N

его величину, мы получимъ для Е, величину близ
кую къ 350, а следовательно J ’ будетъ равно почти 
ю  амн. Скорость вагона вместо 17  килм. будетъ 
13  килм. Если* мы еще разъ уменыиимъ Е, взявъ 
его равнымъ 250 вольтамъ, то, проделавъ тЕ же 
выкладки, снова получимъ для силы тока почти 
Ю амп. Скорость вагона уменьшится до 7 килм.

Такимъ образомъ оказывается, что, уменьшая 
Е , мы почти. не изменяемъ тока въ двигателе, 
и если онъ съ последовательнымъ возбужде- 
шсмъ, напряж ете поля остается само собою не- 
измЕннымъ. Обратная электродвижущая сила

*) При такомъ к одному метру пути соотп'Ьтствуетъ 
6,56 оборотовъ якоря.

Е, =  Е — JR  и работоспособность двигателя E,J 
изменяются ОТЪ ИЗмЕнеШЯ Е И вместе съ Е, 
причемъ измЕнеше ихъ темъ быстрее, ч’Ьгь 
ближе становится Е  къ JR . Услов1я пути онре- 
деляютъ величину}; конструкшя якоря даетъR: 
изъ этихъ данныхъ получается та наименьшая 
электродвижущая сила, которая должна быть у 
зажимовъ двигателя, чтобы возможно было дви
ж е т е . ЧЕмъ больше избытокъ Е  — JR , те.чъ 
скорЕе будетъ это д ви ж ете .

Намъ остается еще разсмотреть значешс из
менения нагрузки двигателя вагона электриче- 
скаго трамвая. Если нагрузка увеличилась, то въ 
моторе съ последовательнымъ возбуждешемъ 
скорость вращешя якоря уменьшится, а следо
вательно уменьшится E i и увеличится J; такимъ 
образомъ мощность, получаемая моторомъ, уве
личится, но увеличится и мощность, употреблен
ная на д ви ж е те , такъ какъ J  растетъ быстрее 
Ei. Но первая мощность изменяется быстрее, 
такъ какъ по предположешю Е остается неиз- 
мЕннымъ и при некоторой скорости N устано
вится равновЕае. К ъ  этому слЕдуетъ прибавить 
измЕнеше отдачи двигателя съ измЕнешемъ Е,; 
это новое обстоятельство служить причиною

тому, что если первоначальное Е , больше — Е,

то равно в Е ае  между требуемою и отдаваемою 
мощностью наступить скорЕе, съ меньшимъ по- 
нижешемъ скорости, чЕмъ въ случаЕ Е, мень- 
шаго половины Е , такъ какъ въ первомъ случае, 
съ уменьшешемъ обратной электродвижущей 
силы, увеличивается отдача. РазсмотрЕнные спо
собы регулировки могутъ препятствовать изме
нение скорости отъ измЕнешя нагрузки.

Теперь мы опишемъ, какимъ образомъ про
изводится регулироваше напряжешя поля маг
нитовъ двигателей. Фиг. I представляет!, об

мотку, удобную для этой цЕли. AD, BE, C F—три 
катушки; если сопротивлешс каждой изъ нихъ 
одинъ омъ, то, соединивъ D съ В и Е съ С, мы 
получимъ одну катушку съ сопротивлешемъ въ 
3 ома. Если разность потенщаловъ у  концовъ 
А  и F  будетъ ю о  вольтъ, то намагничиваклщй

токъ будетъ имЕть силу =  33>3 ампера. Число

оборотовъ будетъ 6, по 2 въ каждой катушке
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и, следовательно, намагничивающая сила равна
33,3 X  6 =  199,8. Если зат^мъ соединить А , В 
и С  вм есте и D, Е  и F тож е вместе, то полу-

чимъ общее сопротивдеше - '-о м а  и токъ силою

въ 299,7 ам11, Но число оборотовъ будетъ всего 
2 (одинъ наверху и другой внизу), и потому 
намагничивающая сила равна 299,7 X  2 =  599,4, 
т. е. въ з раза больше первой.

На практике могутъ быть употребляемы еще 
следующая промежуточный схемы коммутации 
одна изъ катушекъ замыкается на себя (или вы
ключается), тогда какъ д в е  друпя соединены 
последовательно; одна вводится последовательно 
съ остальными, соединенными параллельно; одна 
выключается, а д ве  остальныя соединены парал
лельно. Легко понять, что при этихъ соедине- 
шяхъ число оборотовъ будетъ соответственно: 
4, 4 и 2 и сопротивлешя: 2, 1,5  и 0,5. Обыкно
венно, однако, не делаютъ катушекъ съ одинако
выми сопротивлешями; въ позднейшем-!, типе 
двигателей Томсона Гоустона для вагона съ мощ
ностью въ 1 5 лош. силъ употребляются катушки 
въ 2 , 1 6, 2,65 и 3,6 1 омовъ сопротивлешемъ, съ 
числомъ оборотовъ соответственно 1 1 ,5 ,  1 1  и 
15. Для . большей плавности хода следовало бы 
употреблять большее число катушекъ, но комму
тащя ихъ потребовала бы слишкомъ много места 
въ предназначенной для двигателей части вагона.

Если магниты уж е при наибольшемъ сопро- 
тивлент ихъ обмотокъ становятся намагничен
ными до насыщешя, то действ!е описанной комму- 
тацш заключается въ томъ, что увеличивается 
разность потенщаловъ у якоря двигателя. Такъ 
какъ нап ряж ете поля остается неизменнымъ, то 
токъ, проходящей черезъ моторъ, не изменяется, 
но изменяется, увеличиваясь, скорость вращешя 
якоря. Двигатель начинаетъ работать съ большею 
мощностью, что и зависитъ отъ умсньшешя по
тери въ обмогкахъ электромагнитовъ и выра-

т  Е ,жается въ увеличенш отдачи двигателя ( -j.-

приближастся къ единице). Совершенно то же 
самое получили бы въ двигателе съ независи- 
мымъ возбуждегпемъ, какъ, напримеръ, въ шун- 
товомъ, изменяя внеш нее сопротивлеше.

Если магниты двигателя намагничены не до 
насыщешя, то изменеше въ сопротивленш ихъ 
обмотокъ, кроме увеличешя электродвижущей 
силы у якоря, производитъ изменеше въ напря- 
женш поля- Если коммутащя будетъ состоять 
просто въ выключеши катушекъ обмотки, то 
поле будетъ ослабевать, что также, какъ и уси- 
леше электродвижущей силы, будетъ увеличи
вать скорость вращешя якоря; но при этомъ токъ 
будетъ увеличиваться, что, со своей стороны, бу
детъ понижать электродвижущую силу якоря, пока 
не достигается некоторое состояше равновеая.

Т а ж е коммутащя д е й с т е м ъ  на электродви
жущую силу и на нап ряж ете поля можетъ быть 
производима и посредствомъ внешняго для дви
гателя сопротивлешя.

Но обыкновенно оба метода соединяются вме
сте, какъ мы уже имели случай упомянуть. Въ 
двигателяхъ компаши Эдисона внешнее сопро
тивление выключается тотчасъ же, какъ только 
вагонъ приведешь въ движ ете, и имеетъ значе- 
nie воспрепятствовать устремиться слишкомъ боль
шому току въ двигатель, не развивакящй еще 
обратной электродвижущей силы. Вся регули
ровка скорости производится по методу измене- 
шя сопротивлешя обмотокъ. Наоборотъ, компа- 
шя Томсона Гоустона употреблястъ внешнее со
противлеше, какъ главный способъ регулировки, п 
лишь въ крайней степени, когда этотъ реостата, 
выключена, весь, употребляется изменеше внутрен- 
няго сопротивлешя.

Выше мы говорили, что нередко употребля
ются 2 двигателя на одномъ вагоне. Такое устрой
ство даетъ третий способъ регулировашя скоро
сти. Действительно, если двигатели соединены 
последовательно, то на каждый приходится по
ловина всей разности потенщаловъ и, следова
тельно, вдвое меньшая электродвижущая сила, 
ч Ьмъ когда они соединены параллельно. Это даетъ 
возможность изменять скорость въ весьма широ- 
кихъ пределахъ, причемъ работа двигателей мо
жетъ оставаться одинаково выгодной. Понятно, 
что при этомъ могутъ быть применены и осталь
ные оба метода, дополняюшде регулировку. Пре
делы скоростей можно еще расширить, если упо
треблять три и т. д. двигателя; наконецъ, можно 
видоизменить это устройство, производя различ
ный соединешя не всехъ двигателей, но лишь 
обмотокъ ихъ магнитовъ. Однако, должшу ска
зать, что этотъ третш методъ регулировки скоро
сти не вошелъ еще въ практику, и произведенный 
до сихъ порт, пробы надъ нимъ не дали доста
точно удовлетворительныхъ результатовъ.

Двигатели проектируются для какой нибудь 
одной схемы включешя. Въ громадномъ большин
стве случаевъ двигатели вагона соединяются па
раллельно; такое соединеше делаетъ ихъ незави
симыми другъ отъ друга, позволяетъ, въ случае 
порчи одного изъ нихъ, работать другимъ; нако
нецъ, двигатели, построенные для параллельыаго 
включешя, не пострадаютъ, будучи включены по
следовательно— отъ уменьшешя на половину раз
ности потенщаловъ у ихъ зажимовъ уменьшится 
лишь скорость вращешя якоря.

Этого нельзя сказать о схеме последователь- 
наго соединешя двигателей; будучи спроектиро- 
ванъ для максимальной скорости при 250 вольтахъ, 
двигатель не можетъ выдержать разности потен
шаловъ въ 500 вольтъ. Поэтому, если придется 
выключить одинъ изъ 2-хъ последовательно со- 
единенныхъ двигателей, его нужно будетъ заме
нить соответствующимъ сопротивлешемъ. Однако 
и последовательное соединеше имеетъ свои пре
имущества. Уменьшенная на половину разность 
потенщаловъ облегчаегь изолировку различныхъ 
частей двигателя. Еще важнее то, что при такой 
схеме невозможно различ1е тока, обыкновенно 
наблюдаемое въ параллельныхъ двигателяхъ вслед-
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ств1е неполнаго равенства ихъ магнитной прони
цаемости; небольшое разлыйс въ напряжены поля 
вызовстъ при этомъ весьма большое разлшйе ихъ 
токовъ, а следовательно и весьма неравномерную 
работу. Этотъ недостатокъ параллельнаго включе- 
шя особенно резко сказывается при параллель- 
номъ соединен in возбуждающихъ обмотокъ к, к 
(фиг. з) и становится менее заметнымъ при схеме, 
изображенной на фиг. 3. Въ последнемъ случае 
более сильный токъ въ одной изъ обмотокъ, про
исходя щш вследств1е большей проницаемости со- 
ответствсннаго сердечника, усилить магнитное 
поле, а следовательно и обратную электродвижу
щую силу двигателя, что, въ свою очередь, осла- ’ 
битъ токъ.

.ThhU.

Схема фиг. 2 представляетъ удобство' при 
обращены направлеыя тока въ обмоткахъ, такъ 
какъ требуетъ для этого лишь одного прибора 
(въ АВ и ВС ). Схема фиг. 3 требуетъ двухъ 
коммутаторовъ.

Однако, было бы еще трудно въ настоящее 
время решить вопросъ о томъ, какая схема со- 
единешя двигателей наилучшая. Не дала еще прак
тика и полной сравнительной оценки двигателей съ 
последовательнымъ и шунтовымъ возбуждешемъ.

Намъ остается еще иоследнш вопросъ о спо- 
собахъ передачи вращешя якоря осямъ вагона; 
ихъ выработано 9. Система зубчатыхт, колесъ; 
она употребляется на большинстве американ- 
скихъ электрическихъ трамваевъ. Система цен
ной трансмиссш; ее устраивалъ Ванъ-де-Поль; 
она даетъ прекрасные результаты въ томъ слу
чае, когда двигатели помещены надъ платфор
мою вагона или внутри его. Система кониче- 
скихъ колесъ; она удобна темъ, что позволяетъ 
применять одинъ двигатель, помФстивъ его вдоль 
вагона и передавать д ви ж ете обеимъ осямъ. 
Система безконечнаго винта была испробована 
Реккенцауномъ и дала, противъ ожидаш я, весьма 
хоропйе результаты. Передача посредствомъ ша
туна и кривошипа; ее применяетъ Эикснмейеръ; 
двигатель помещается меж ду осями, поперекъ ва

гона. Двигатель насаживается непосредственно 
на ось, объ этой системе было сказано выше. Объ 
остальныхъ трехъ практика дала еще слишкомъ 
мало, чтобы можно было что либо сказать о нихъ. 
Это именно: ременная передача, передача тре- 
шемъ, соединенная съ тормазнымъ приспособле- 
шемъ, и блоки.

Этимъ мы заканчиваемъ общее описаше при- 
менешя электричества къ тяге въ Америке. Мы 
не затронули вопросовъ о роликахъ, о разъезд- 
ныхъ стрелкахъ и о множестве другихъ частно
стей практики этого дела, потому что они .мно
гочисленны, и разнообразны, да къ тому же по 
указаннымъ вопросамъ сады строители американ- 
скихъ трамваевъ еще лишь нробуютъ и только 
ощупью подвигаются впередъ.

Затедгь мы перейдемъ кт. краткому omicaniio 
станций для нолучешя тока. у  Q

(Продолженie елгъдуетъ).

Электрическая железная дорога въ Шев!
Статья В. Первенко.

II. Путь. (Продолжете.) Д о  сихъ поръ мы го
ворили о линш въ одинъ нул ь; не трудно понять, 
что проводка на два пути мало отличается оть 
описанной; въ далыгёйшемъ мы раземотрнмъ 
устройство разъездовъ, имеющихъ много общаго 
съ двойнымъ иутемъ. Проводка надъ разъездомъ, 
какъ и надъ ординарнымъ путемъ, производится 
или на тросахъ, или на кронштейнахъ, смотря по 
услов1ядгь местности. Такъ, напримеръ (фиг. 9 
стр. 295), разъЪздъ b—-на тросахъ, с— смешанный, 
d— на кронштейнахъ, е— на тросахъ.

Прежде, чЪмъ приступило, къ описанпо устрой
ства разъездовъ, ознакомимся съ приборомъ, со- 
ставляющимъ необходимую принадлежность ихъ. 
Приборъ этотъ —  воздушная стрелка. Фиг. 4 
изображаетъ ее въ сочленены съ деревянными 
изоляторами, навинченными на железные крючья, 
спаренные на спинке и поддерживаюшде стрелку 
въ висячемъ положены. Такими стрелками съ 
крюками пользуются въ проводке на тросахъ, въ 
установке ж е на кронштейнахъ бронзовый сое
динитель а вывинчивается изъ спинки, а взаменъ 
его ввинчивается стержень изолятора, совершенно 
тождественнаго съ изоляторомъ А  (фиг. 3 стр. 
294), ко лишь съ винтовою нарезкою вместо 
шарнирнаго ушка; стрелка, соединенная такимъ 
образомъ съ изоляторомъ, подвешивается къ 
кронштейну, причемъ изоляторъ укрепляется къ 
последнему точно такъ ж е, какъ это описано въ 
применены изолятора типа А .

Собственно стрелка b бронзовая, литая, mrfc- 
етъ три рожка с, с,, с2, связанныхъ съ рабочими 
проводниками, и два крыла е, направляющихъ 
роликъ; на спинке у нея четыре прилива, а въ 
нихъ дырья съ винтовою нарезкою; три изъ нихъ 
служить для ввинчивашя болтиковъ / ,  ft, /2, а 
четвертая въ центре спинки, для стебля бронзо-
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ваго соединителя й или для стержня изолятора; 
болтики / ,  / „  /j им'Ьютъ прорези, въ которые 
вправленъ и закр'Ьплетгь гайками рабочий про- 
водникъ.

Обыкновенно до подв'Ьшиватпя стрелки къ 
проволоке последняя протягивается во всю длину 
лиши и выправляется по извилинамъ пути и уж е 
после того, на соответствующих!, мЬстахт,, под
водится стрелка и отъ нея тянется нроводникъ

второго пути; такая последовательность показы- 
ваетъ, что основной проводник'ь проходитъ стрелку 
безъ перерыва, второй ж е нроводникъ прикреп
ляется къ ней своимъ концомъ. Закраплете вто
рого проводника можно сделать двумя способа.чи: 
по первому и самому удобному—конецъ зажи
мается гайками болтиковъ / , / 2 (если основной 
нроводникъ пропущенъ черезъ прорези / ,  / 2), 
причемъ гайка / 2 (одиночнаго болтика) сжимаегь

две, а / , / ,  по одной проволоке; такого закреп- 
лешя достаточно темъ более, что загнутый во- 
кругъ одиночнаго болтика излишекъ проводника 
вполне предупреждаетъ скольжеше его въ про- 
резяхъ. По второму способу пользуются особымъ 
держателем!, конца, надеваемымъ на центральный 
приливъ стрелки и изображеннымъ на фиг. 5,

Фт. /.

т кмъ не менее, проволока пропускается также 
и черезъ прорезь незанятаго парнаго болтика.

Изъ всехъ  разъездовъ особаго внимашя за- 
служиваетъ разъездъ d, не потому, что онъ устро-

ент> на кронштейнахъ, а потому, что его пути 
представляютъ кривыя при уклоне 0,070, съ от- 
косомъ значительной высоты у наружнаго рельса 
общаго закруглешя, и еще потому, что вагонъ 
входить не на правый, а на левый путь разъезда.

На фиг. 6 представденъ общдй видъ этого 
разъезда; по краямъ разъезда установлены столбы 
съ двусторонними кронштейнами, а по средине— 
два столба съ односторонними; къ первымъ двумъ 
подвешены воздушныя стрелки, а ко вторымъ—  
изоляторы типа А ; на двухстороннихъ кронштей
нахъ плечи не одинаковы, они длиннее ко внеш
нему рельсу и короче ко внутреннему. Удлинеше 
внешнихъ плечъ вызвано необходимостью дать 
рабочему проводнику соответствующее направ- 
леше по оси пути, такъ какъ по местнымъ усло- 
в1ямъ тамъ было невозможно поставить дополни- 
тельныхъ столбовъ для оттяжного троса, тогда 
какъ при посредстве продольнаго троса, укреп- 
леннаго къ блочкамъ крайнихъ столбовъ и ото- 
двинутаго изоляторами, укрепленными къ удли- 
неннымъ плечамъ, стало возможнымъ оттянуть 
проводникъ безъ учаспя особыхъ столбовъ; по 
той ж е причине необходимо было подвесить на 
особые изоляторные крюки два кабеля, идушде 
черезъ разъездъ далее.

Въ  начале нашей статьи мы упоминали, что 
на распределительной доске поставлено три вы
ключателя по числу отдельныхъ цепей. Теперь 
раземотримъ, какимъ образомъ рабочгё провод
никъ одной цепи разъединяется отъ проводника 
другой.
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Изображенный на фиг. 7 стр. 295 линейный 
прерыватель составленъ изъ двухъ симметрично 
расположенныхъ бронзовыхъ половинокъ, стяну- 
тыхъ на разъединяющей фибровой прокладк^'с 
изолированнымъ болтикомъ а; конецъ проводника 
лиши а закраплешь въ одной половинк’Ь болти
комъ Ь, а лиши fli другой половинки— болтикомъ Ьг.

Кром-fc линейнаго прерывателя въ кабель Ни
кольской лиши введешь магистральный, установ
ленный на ближайшемъ столб'Ь у  Центральнаго 
павильона, при посредств-Ь котораго, не преду
преждая электрическую станщю, линш можно 
разобщить пом'Ьщеннымъ внутри ящика выключа- 
телемъ; въ томъ ж е ящик'Ь поставленъ свинцо
вый предохранитель, обезпечивающш динамома
шину отъ могущаго произойти на этомъ участк'1; 
короткаго замыкашя.

Въ заключеше описашя устройства верхняго 
строешя добавимъ, что отъ электрической стан- 
щи магистральные кабели протянуты одинъ для 
Александровской лиши до разъезда е, а другой 
для Никольской до разъезда / ,  участки же ас и 
fh  питаются токомъ, передаваемымъ рабочимъ 
проводникомъ.

Устройство рельсоваго пути для движешя 
электрическихъ вагоновъ нич'Ьмъ не отличается 
отъ устройства такого ж е пути для конной или 
паровой тяги. На об'Ьихъ лишяхъ желобчатые 
рельсы уложены на продольные брусья, причемъ 
на Александровской подъ брусья подведены 
шпалы, а на Никольской, для опыта, шпалъ не 

'поставлено, но взам+лгь ихъ рельсы уложены 
на брусья съ уширеннымъ основашемъ; брусья 
же уложены на песчаную подбивку. Для связи 
брусья соединены болтами (фиг. 7). Стоимость 
этого пути не меньше устройства на шпалахъ; 
но, полагаютъ, такой путь потребуетъ меныпихъ 
расходовъ на ремонтъ и содержаше.

М ежду рельсами пути, подъ шпалами по Але
ксандровской и подъ болтами по Никольской, 
проложенъ возвратный оголенный кабель изъ лу
женой лгЬди 95 кв. мм. с'Ьчешя *), отъ котораго 
черезъ некоторые промежутки даны отвЗпвлешя 
ааа... изъ м'Ьдной 6 мм. проволоки къ жел^знымь 
рельсовымъ соединешямъ bbb..., вбитымъ въ дырья, 
вы сверленный у  стыковъ (фиг. 8, 9' и ю ). Та- 
кимъ образомъ токъ, переходя къ рельсамъ черезъ 
металличсск1Я части вагона, направляется въ ка
бель и далтЬе въ машинное здаше по о'пгЬтвлс- 
шямъ, припаяннымъ къ рельсовымъ соединешямъ; 
стыки, не им'Ьюшде отв'Ьтвленш, т'Ьмъ не ыснк 
замкнуты рельсовыми соединешями ссс, ч'Ьмъ обез- 
печена ихъ проводимость. На фиг. II показано 
отдельное рельсовое соединение. Изъ рисунковъ 
видно, что рсльсовыя соединешя заправлены съ 
двухъ сторонъ, не исключая и стыковъ съ отв+>т- 
влешями.

Къ отделу пути относится и вагонный сарай 
(паркъ), имеющий м еж ду рельсами смотровыя ямы 
врод'1; кочегарныхъ, устраиваемыхъ для осмотра 
паровозовъ.

Изъ путевыхъ принадлежностей обратимъ внп- 
маше на ледокольный аппаратъ системы автора 
настоящей статьи и передвижную стремянку — 
весьма важное приспособлеше для работъ у верх
няго строешя. Потребность въ прибор’!; для ска- 
лывашя льда съ рабочаго проводника стала чув
ствоваться поел-!? случая обледенешя проводника, 
бывшаго осенью прошлаго года, когда всЬ преду
предительным м'Ьры, какъ-то: смазка жиромъ и 
минеральнымъ масломъ съ керосиномъ, оказались 
недостаточными. Ледяная кора, обтянувшая про- 
водникъ кр'1;пкимъ слоемъ, совершенно изолиро
вала его отъ ролика и остановила движеше ва-

*) Отъ ставши проложенъ одинъ кабель, разв-Ьтвляю- 
щшея у разъ-Ьзда направо н нал-Ьво, а кабель Николь
ской лиши есть какъ бы продолжеше Александровскаго, 
ибо они сращены. На разъкздахъ кабель подведенъ подъ 
крестовины и уложенъ между путями.
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гонов ь. Ф иг. 12  даетъ общее представлеше о 
прибор-!;.

Рабоч1Й, посылаемый для очистки лиши съ 
шестомъ достаточной длины, въ одинъ конецъ

котораго заправлена ледоколка, становится на 
переднюю площадку вагона * ) и наводить роликъ 
ея на проволоку съ такою силою, чтобы прово
лока углубилась подъ бородку ножей а,а,а и легла 
на выступы кольца служащаго пред'кяомъ за-

Фиг. 8.

падашя проволоки и пред'Ьломъ сближешя ноже- 
выхъ зубчатокъ, сжимаемыхъ съ боковъ двумя 
спиральными пружинами с,с. Лишь только вагонъ 
приходить въ д в и ж е т е , роликъ ледоколки начи- 

л наетъ вращаться и поднимающееся снизу ножики,

Фиг. <).

подходя къ проволок’!;, надкалываютъ, а опускаясь, 
обламываютъ корку своими бородками; не безу
частны и поперечные зубцы d,d,d пред'Ьльнаго 
кольца; они такж е способствуютъ процессу дроб- 
лешя и соскабливашя въ тотъ моментъ, когда 
роликъ скользить, а не катится по проволок-!;.

11ри переход-!; подъ изоляторами, оттяжками и на 
спайкахъ ледоколка, благодаря своей конструкцш,

Фиг. 12.

не отскакивастъ, но подъ стрелками иногда сбп-
*) Эту операнда можно произвести и съ крыши вагона. вается.
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Втечеше прошлой зимы ледоколка оказала не
маловажную услугу не только по очистктЬ провод
ника, но н потому, что пользоваше ея не вызы- 
ваетъ нарушен in движешя вагоновъ и доступно 
во всякое время.

Въ будущемъ роликъ ледоколкп имеется въ 
виду npiypomrrb къ трости контактнаго ролика.

Передвижная л'Ьстница, типа стремянки, съ 
площадкою наверху, им'Ьетъ назначеше для ра
бота. у проводника и для точной пров'Ьски его 
по оси пути, что узнается по положенно прово
локи относительно верхней площадки стремянки; 
лестница устанавливается на платформ^; ваго
нетки и легко перемещаема. ,

Teopifl асинхроническаго двигателя (эроуна.
Двигатель Б роупа Для обыкновенны хъ иеремЬины хъ  

токовъ, возбудивпнй въ начале ньтнЬшняго тода живой  
ннтересъ въ ср еде  электротехниковъ, былъ уже онн- 
санъ въ нашемъ ж урнале (см. Электричество, 1893 г., 
стр. 52).

Въ Л!> 13— 14 мы касались и объяснеш я его, правда, 
неполнаго и возбуж даю щ аго немало сомн'Ьтй. Суще- 
ствуетъ другая теоргя этихъ двигателей, принадлежащ ая  
Гю тену и Леблану, которые еще въ 1891 г. п р ед в и д ен  
возможность построеш я асипхроническихъ двигателей 
иеременнаго тока. Выводы свои французские ученые 
основывали на весьма сложныхъ математическнхъ вы- 
кладкахъ,— сложныхъ потому, что авторы решали весьма 
обнци вопросы

П равда, почти невозможно обойтись безъ математи- 
ческаго анализа при рёш енш  столь сложныхъ вопро- 
совъ, и въ данномъ случае математика оказала большую  
услугу, давъ возможность предсказать то, что было най
дено впослФдствш практикомъ; но нельзя не согласиться, 
что всегда наиболее желанный для всЬхъ электротехни
ковъ путь будетъ тотъ, который П1 )иведетъ къ рФшешю 
интересующйхъ ихъ вопросовъ съ иаименыпей затратой  
днфференщальныхъ и интегралы! ыхъ знаковъ. Въ этомъ 
отношенш весьма замечательна очень простая leo p in  
асипхроническихъ двигателей, данная недавно австрш - 
скимъ электриком'!. Сагулка въ Eleldrotcchnischc Zeit- 
schrift (I. Sahulka. Theorie der Thomson’schen (Brown’ 
sehen) Motoren fur gewohnlichen Wcchselstrom. E l. Z. 
1893, cmp. 391), съ которою  мы и постараемся поде
литься съ иапшмп читателями.

Ириицииъ двигателей, какъ и зв естн о нашимъ чита- 
телямъ, следующей: якорь съ замкнутой па себя обмот- 

j кой помещ ается въ поле электромагнита, нитаемаго  
неремепнымъ токомъ. Опытъ показы вает!., что но при
в ед ет !! якоря во пращеnie какой либо посторонней  
силой, этотъ якорь будетъ вращаться все съ большей и 
большей скоростью до достиж еш я синхронизма его вра
щешя и числа неременъ тока, причемъ якорь съ извест
ной силой стремится удержать эту последню ю  скорость  
своего вращешя. Чтобы изучить законы этого вращ еш я, 
постараемся вывести величину момента вращ еш я, нри- 
ложениаго къ якорю, разсмотримъ, какъ и отъ какпхъ  
другихъ величинъ онъ зависитъ, п вытекаютъ ли нзъ 
изследоваш я его т е  следспня, которыя далъ намт, онытъ.

Фиг. 13 нредставляетъ схем у двигателя Броуна. А , 
В  — электромагниты, С — якорь съ рядомъ замкнуты хъ  
обмотокъ. Н анравлеш е лишй силъ идетъ снизу вверхъ  
но паправлеш ю стрелки X , причемъ поле для простоты  
предполагаем!, равномерным!,.

Назовемъ Н —  амплитуду силы поля (наибольшее 
число лиши силъ, пересекаю щ их!, единицу c t'ie iiin  ноля 
во время одной перемены  тока), п  — число неременъ  
тока, тогда сила поля h въ некоторы й момента t  пред
ставится формулой

h =  11. sin  . pt,
гд е  величину 2 т.п для простоты  мы обозначили черезъ р.

Пусть якорь вращ ается со скоростью п, оборотом, 
въ секунду по направленно движеш я часовой стрелки. 
Разсм отримъ оборою , проволоки М , составлявший еще 
до начала движ еш я съ осью О Х  уголъ я„; черезъ про 
меж утокъ времени t п осле начала 'движ еш я онъ госта-

х

витъ съ ОХ уж е уголъ я =  я0 +  p,t, где черезъ рх мы 
опять для простоты  обозначим!, величину 2 -и ,. Какое 
ж е число лиши силъ пройдетъ въ этотъ момента черезъ 
контуръ оборота М ? Если площадь его назовемъ f  то 
п р о ек т а  этой площади на нанравлеш е перпендикулярное 
къ лишямъ силъ будетъ f  sin  я, а  такъ какъ черезъ 
каждую  единицу площади, перпендикулярную къ лишямъ 
силъ, проходить въ данный момента Н sin p t  линш силъ, 
то чрезъ весь оборота М число лиши Z

Ъ — f  s in i  . Н s in p t.
Электродвижущ ая сила е, индуктируемая въ оборой 

М  движ еш емъ его въ магнитномъ поле, определяется, 
какъ известно, величиной изм енеш я въ одну секунду 
числа линш силъ, проходящ ихъ черезъ М или, какъ 
говорить, производной отъ числа лиши силъ по времени
d / j __j
dt ~~ L

Если мы возьмемъ эту производную, подставпмъ 
вместо я его величину я0 +  р )  и произведемъ возмож
ным упрощ еш я въ ф ормуле, то въ результате получимъ: 

d.7 f  ТТ
г ~  ~Ш ~  ~  ' 2  ' ^  +  Pl)  ■ +  Л ) *  +  “»] +

+
Л н ( р  —  l h ) S i n [ ( p  — P x) t  — я 0] .

Отсюда мы видимъ, что полная электродвижущая 
сила въ М  состонтъ изъ суммы двухъ независнмыхъ 
электродвнжущ ихъ силъ, нзъ которых!, одна нм-Ьеп,

f  н
амплитуду —  ' ' (p - \-P i)  и число неременъ »  +  » ,,а

f  н
другая т — ( p — p i )  и число переменъ п  — и,. Чтобы

получить силу тока въ замкнутой обмотк-b Ы, нужно« 
разделить на сопротивлеш е обмотки г.  Но на какое 
сопротивлеш е? Мы знаемъ, что при определенш сшн 
перем еннаго тока мы должны истинное сопротивлеше 
проводника заменить нФкоторымъ фиктивным!, сопротив- 
леш емъ, бблыиимъ, чем ъ истинное, и служащим! въ вы- 
числепш  для того, чтобы выразить противодействующее 
в.пяш е обратной электродвижущ ей силы самоиндукщп. 
Величина этого фиктивнаго сопротивлешя завпситъ, оче
видно, отъ величины пстинаго г,  заге.мъ отъ коэффн- 
щ ента самоиндукщ п проводника I и отъ числа неременъ 
тока. Т акъ какъ число перем енъ у каждой пзъ двухъ 
составляю щ ихъ электродвижущ ей силы другое, то для 
каж дой изъ нихъ, следовательно, необходимо также при
нять свое фиктивное сопротивлеш е, и въ результате мы 
получимъ общ ую силу тока, какъ сумму двухъ отдЬльвыхъ 
токовъ. Кром'Ь того, какъ известно, когда проводннкъ
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обладаетъ сам опндукщ ей, то м еж ду силой тока п про
изводящей ее  электродвижущ ей силой устанавливается  
некоторая разность фазъ, обозначаем ая обыкновенно н е 
которым!. угломъ —  частью  окруж ности. Составляя эти 
два фиктивныхъ сопротнвлеш я г' и г" и два угла см'1;- 
щ еш я фазт» ? ,  и ? 2 по закопамъ, даннымъ Ж уберомъ, 
полу чаем ъ:

+  (р  +  lh  ) Ч \  r " = V r *  ! (р — 1Н)Ч\

(„ ,  =  и ± л ) ‘,

РаздФливъ составлявший части общ ей электродвижу
щей силы на соответствующ ая нмъ сопротивлеш я, мы 
иолучимъ общ ее вы раж еш е силы тока, которое можно

у V
написать такъ, зам енивъ г' — ---------- и г* =  -------- :

c o s tpt c o s y  2

i —  —  (p  +  p t ) c o s ? ! . sin  (p t +  a — ? , ) - f

П 1  ,  . . , ±
-I- 2 r  (P —  Pi )  co s? 2 . StW (pt. ~  ■x ~  ? 2 ).

Вт. зависимости оть велнчинъ нерваго и втораго члена 
этого вы раж еш я, i м ож етъ быть положительным!, (течеть  
противъ указанной на М въ чертеж !; стрелки) или отри
цательным!. (ио стрелке); его изм+.нешя изображены  кри- 
вой на фиг. 15.

Нзанмодейств!е силы тока г и поля вызываетт. мо- 
ментт. вращ еш я о, пропорцюнальны й силЬ тока, силе 
поля, площади, обегаем ой токомъ, и косинусу угла между 
М и направлен ieM'i. ОХ (если пренебрегать реакщей  
якоря на магнитное ноле)

8 =  t X  Н  sin p t  X  f  ■ cosi.
Это вы раж еш е даетъ моментъ вращ еш я для одного  

оборота обмотки. Е сли такихт. оборотов!, всего X, то, 
составнвъ вы ражеш я 8 для в с ёх ъ  изъ нихъ (для каждаго 
нзъ нихъ а имФетъ другую величину) и просуммнровавъ 
ихъ, мы иолучимъ полный моментъ в р а щ еш я !) якоря въ 
какой либо моментъ /,.

Какъ исполнить такое суммнроваш е, учитъ интеграль
ное исчислеше; проинтегрировав!, это вы ражеш е между 
пределами а =  0  и а =  2 - ,  иолучимъ для момента t

TSP Н 2
D  = = ------------ ~4t. -  s in p t[ ( p  +  p j)cos  ? i S t «  (p t  —  ? , ) — •

—  О  —  P i ) cos ? 2 s in  (p t —  ? s ) ] .

Это вы раж еш е даетъ  мементъ вращ ешя въ каждое 
мгновеше; взявъ средн ее этихъ величинъ для всехъ  мо- 
ментовъ нолнаго п ерю да перем еннаго тока, мы иолучимъ 
средш й моментъ вращ еш я D,.» якоря или именно ту вели
чину, отъ которой зависитъ сила вращешн его. Мы по- 
лучнмъ Dm , проннтегрировавъ величину D  отъ t — О до

окончаш я перш да t =  произведя это д!;йств!е и

нодставивъ вм есто угловыхъ функцш отъ ?i и ? 2 ихъ вы
ражеш я въ г, р , 2h и /, мы иолучимъ для Dm сложное 
выражеше

■р. __ (р 1 — ih 2)!2 — г-
-  -  - 4  - X  [ r 2  +  ( p + p i  у Р] [ р + { р  _ p i  у  p j

Чтобы  лучше понять значеш е этой величины, по
строим!. графически Dm, какъ кривую, отлагая по оси 
абсднссъ величины скоростей Pl (или, что то ж е, и ,), а 
по оси ординатъ соответственны е D... (фиг. 14).

Когда % =  0 , т. е. якорь неподвиженъ, то и Dm — О, 
т. е. момента вращ еш я нетъ; какъ только мы придадимъ 
якорю известную  скорость, появится моментъ вращешя, 
который, все увеличивая скорость, будетъ  самъ идти 
все возрастая до некотор аго  максимума, а затеыъ пони
жаясь, пока н е  достигнетъ снова величины D™ =  0. Это 
последнее произойдет!., когда

или, пренебрегая весьма малой величиной (г—мало,

а I — велико, такт, какъ обмотка пом ещ ена на ж елез

ном!. сердечнике), приблизительно когда р х— р.  т. е. 
когда достигнуть будетъ еппхронизмъ. При дальнЬйшемъ 
увелнчеиш скорости моментъ вращ еш я сделается отри- 
цательнымъ, т. е. будетъ противодействовать вращешю  
и будет!, стремиться вернуть его къ синхронизму; этотъ  
отрицательный моментъ проходить также чрезъ макси
мум!. и затемт. ассимптотически стремится къ нулю.

Это р а зеу ж д ет е  вполне объясняет!, и даж е допол
няет!. то, что намъ известно изъ опытов!, надт. аеннхро- 
ннческими двигателями. Если мы даднмъ якорю толчекъ, 
то онъ будетъ вращаться съ все увеличивающейся ско
ростью, пока не достигнет!, синхронизма (на кривой — 
точки А); если мы искусственно замедлнмъ тогда его 
дв и ж ете , нагрузивъ его, то скорость уменьшится съ ве- 
личииы ОА, положимъ, до величины ОЙ, ио зато моментъ 
вращешя возростетъ отъ 0  до величины ГШ, и этотъ 
моментъ будетъ непрерывно стремиться вернуть якорь 
къ синхронизму. Когда мы сразу перегрузим!, якорь на
столько, что полученному уменыненш  скорости будетъ  
соответствовать 'моментъ, лежащий влево отъ наиболь
шей величины, то якорь остановится, такт, какъ тогда 
уменьпгешю скорости будет!, соответствовать и умень- 
шеше момента вращении Если же, паконецъ, мы "искус
ственно придадимъ якорю скорость большую, чФмъ ОА 
(скорость синхронизма) и нрсдоставимъ его самому себе, 
то полученный отрицательный момент!, вращешя вер- 
нетъ якорь къ синхронизму. Изъ всего сказаннаго мы 
выводим!., такнмъ образомъ, слЬдуюнпя основпыя 
свойства аспнхроничсскнхъ двигателей: 1 ) для нуска- 
ш я въ ходъ необходим!, первоначальный толчекъ; 2 ) на
грузка не должна производиться, пока якорь не до- 
стнгнетъ синхронизма; 3) практически применимы лишь 
скорости и нагрузки, соответствующая части В'А  на
шей кривой.

Какъ можно автоматически производить первона
чальное пускаш е въ ходъ двигателя, было уже описано 
въ нашемъ ж урнале въ прежнихъ статьяхъ о двигателе 
Броуна. Къ сказанному тамъ можно прибавить еще сле
дующей небезъинтересный выводъ, даваемый Сагулка. 
Онъ вычиелнлъ кроме средняго момента вращ ешя для 
всего якоря, также и средш е моменты вращешя для каж- 
даго изъ четырехъ квадранговъ, на которые делится  
якорь двумя д 1аметрами, проведенными но .ипилмъ енлъ 
и перпендикулярно къ нимъ, и нришелъ къ слЬдующнмъ 
результатамъ: При вращешн якоря квадранты I и III, 
удалявшиеся отъ ближайших!, полюсов!., имеютъ мо
менты вращешя мсныше, ч'Ьмъ четверть нолнаго средняго  
момента вращешя всего якоря (возможно даже, что от
рицательные), а квадранты II и IV, приближавшиеся 
къ полюсамъ—моменты настолько же больипе четверти  
момента всего якоря. Когда ж е якорь не вращается, то 
моменты вращ ешя вейхъ квадрантов!, равны и направ
лены такъ, что взаимно уничтожаются, такъ какъ каж
дая пара квадрантов!, притягивается съ равною силою  
къ ближайшему къ нимъ полюсу; это указано стр-Ьлкамн 
на нашемъ чертежф—I  и IV притягиваются къ А , а II  
и III къ В. Йредноложнмъ теперь, что мы во время 
покоя якоря вдруг!, какъ либо разомкнемъ обмотку
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квадрантовъ I и III; моменты вращ еш я въ нихъ исчез
нуть, и тогда, повинуясь исключительно моментамъ II  и 
IV , якорь самъ но с е б е  нридетъ во вращ еш е по наирав- 
лен!ю движ еш я часовой с т р о к и ;  точно также, разомк
нув!. во время покоя якоря обмотки II и IV , мы при
ведем!. якорь во вращ еш е въ противоположном!, на- 
нравлепш .

Это теоретическое разсуж деш е приводить насъ, сл е
довательно, къ довольно удобному методу приведеш я  
въ движение асинхронпческнхъ двигателей: достаточно, 
смотря но желаемому наиравлен!ю движен!я, разомк
нуть обмотки одной изъ иаръ квадрантовъ якоря, н 
иосл'Ь того, как!, д в и ж е т е  установится, снова замкнуть 
эти обмотки. Оказывается, что подобный способъ при- 
веден!я въ д в и ж е т е  быль уж е н ай дем , на опы те и при
менен!. известны м!, американским!, электротехником!. 
Ёлигю Томсоном!, въ одномъ изъ типовт. его двигателей 
для обыкновенных!, переменны х!, токовъ. Л. Г.

Новая шунтовая дуговая лампа Кертингъ 
и Матизенъ въ ЛейпцигЪ.

Эта дуговая лампа, которую вышеназванная фирма 
стала съ нодавняго времени изготовлять въ большом!, ко
личестве, привлекает!, виимаш е своими оригинальными 
у совершенствован iaMir.

Основная идея ея конструкции известна съ различ
ными видоизме.нешями уже давно; она состонтъ въ томт., 
что въ ответвлеш е отъ зажимовъ лампы помещается 
электромагнита съ качающимся якоремъ; этотъ якорь, 
въ соединен!!! со снускнымъ механизмомъ, участвуетъ  
въ образован!!! световой дуги и поддерживаете, ея по
стоянную  длину.

Устроенны й, однако, на этомъ начале лампы обла- 
даю тъ, хотя бы даж е при возмож но простоит, электро- 
магннтномъ расположен!!!, некоторы ми недостатками, 
которые коренятся въ самой конструкцш  и трсбуютъ  
особы х!, приснособленШ  для нхъ уничтожеш я.

Первый недостаток!, состоит!, въ слфдующемъ: якорь Ъ 
(фиг. 1(5 и17) во время гореш я лампы уравновеш ивается съ 
одной стороны  магнитным!, притяжешемъ, съ другой;— 
натяжеш емъ пружины /; это положеш е равновес!я якоря 
Ь, которое обусловливается нанрлжеш емъ у зажимовъ, от
части зависит!, такж е отъ в еса  углей, нрикренленныхъ  
къ угледержателямъ. Такт, какъ неравные между собой  
в еса  углей (верхнш  уголь толще) отъ сгорашя постоянно  
м еняю тся, то само собою  разумеется, что якорь во 
время гореш я долженъ постоянно менять свое ноложе- 
nie , а  в м есте  съ этнмъ меняется, соответственно сго- 
раш ю  углей, напряж ен!е световой дуги, и именно уве
личивается, если ось качаш я рычага якоря совпадаете  
съ осью вращ ешя цепного ролика.

Второй недостаток!., действующи! въ ту ж е сторону  
но бол ее  сильно, состоит!, въ томъ известном!, факте, 
что в сл едсп й е нагренаш я электрическое сонротивлеш е 
обмотки увеличивается, к, при томъ ж е напряж енш  у 
заж им овъ, притягательная сила магнита ослабеваете. 
Т ребуется значительно большее, чемъ начальное напря
ж е т е  у  зажимов!., чтобы заставить якорь при нагретой  
обм отке колебаться въ техт. ж е границах!., какъ н при 
холодной.

Этнмъ иедостаткомъ (в о зр а ст и т е  напряжешл свето
вой дуги вследств!е нагреваш я обмотки) обладают!, все 
лампы любой конструкцш; но онъ далеко не такт, заме
тешь у лампъ съ магнитами, работающ ихъ съ автома- 
тическпмъ нрерываш емъ, какъ у  лампъ, у  которыхъ ии- 
Tanie дуги регулируется качающимся магнитомъ. Въ то 
время, какъ у  первы х!, в о зр а ст и т е  напряжеш л свето
вой дуги бываете, на 2,5 —  3 вольта, у последних’!, оно 
доходите, при равныхъ щшчихъ условм хъ до 5 — 6  вольтъ.

В о зр а ст и т е  напряж еш л, вследств1е уменыиеи!я веса 
углей, устраняется въ описываемой конструкцш Кер- 
тингъ и М атизенъ особымъ расноложеш емъ рычаговъ, 
которое видно изъ приложенной схемы фиг. 16. Какъ 
показано, рычать якоря соеднненъ неподвижно со епуек- 
нымт. механизмомъ, и вся система качается около оси 
вращ ешя рычага якоря, причемъ цепной роликъ дол
ж ен’!. служить ему рычагомъ съ отнош еш емъ плечъ какъ 
4 : 0 .  Это отнош еш е плечъ соответствуете взаимному 
отнош енш  весовъ углей, и, следовательно, произведете 
вЬса угля в а  длину плеча —  все время ropenifl равны 
между собою. Если только угли равной длины и обго
рают!. равном ерно, то ясно, что р а в н ов ей е рычага 
якоря во все время гореш я не нарушится.

В о зр а ст и т е  напряж еш л световой дуги отъ нагрева
ш я обмотки уравновеш ивается особою  компенсащонною 
полоскою А; эта полоска спаяна изъ двухъ металлов!, съ 
различными коэффпщентамн расш нреш я, какъ нанрн- 
ме.ръ—сталь и цннкъ; она соверш енно прямая въ холод
ном!, с о с т о я т » , но изгибается при нагревашн; такъ какъ 
эта полоска нижннмъ концом!, своимъ наглухо прикреп
лена, то верхш й конец!, ея, который несете, собачку д, 
долженъ, какъ это показаио на  схематнческомъ чертеже 
фиг. 1 , отклониться. Величина этого отклонешя возможно 
точно соответствуете отстунлеш ю  якоря Ь при нагр!.- 
в а т и  обмотки отъ его начальнаго ноложен!я при холод
ной обмотке, такъ что относительное положеш е якоря 
остается неизменнымъ, и всле.дств!е этого напряжете 
световой дуги не м еняется.

Ц рофессоръ Ц. Хейм ъ въ Г ан н ов ере недавно произ
в о д и в  опыты надъ некоторы ми лампами этого рода въ 
отнош енш  вышеуказанных'!, качествъ и по поводу уни
чтож ены  вл1 яш я в е са  углей говорите, следующее:

„Вообщ е при второмъ измерены! нанряж ен!е у  зажи
мовъ на 0,6 вольте, меньше, чем ъ при нервомъ. Среднее 
изъ двухъ посл'Ьдинхъ данны хъ чиселъ —  37,0 вольтъ, 
при первомъ опы те — 36,4 вольтъ. М ожно ли приписы
вать эту разницу всецело различш  въ длине углей, 
остается при небольншхъ ихъ разм ерахъ нер'Ьшеннымъ. 
В о всякомъ случае м и  можемт. ожидать при уиотребле- 
т и  бол ее  коротких!, углей меньшую потерн» напряжешл,
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вс.гЬдств1 е еопротмвлеш я палочки угля, ч1 .м'1> при длин- 
ныхъ угляхъ, и величина найденнаго изме.нсшл говорить 
въ пользу того, что его действительно мож но приписать
сонротпвлешю углей".

Въ oTiioinciiiii уничтожения в.шппя нагрГ.вшпя про
фессор! Ц . ХеЯмъ пришелъ кч» следующ им!, результатам!.:

„Наконецъ изъ величин!, средняго н а и р я ж е т я ...  
ясно видно B.iiniiic ком ненсацю ннаго тела на уменынс- 
Hie значнтельнаго в о зр а ет а т я  н а и р я ж ет я  во в]>емя го- 
pf.iiin обем хъ ламнъ. Н аи бол ы тя  разницы между двумя 
наблюдаемыми величинами н а п р я ж ет  л достигают!, для 
1 -й ламиы 1,0 вольтъ и для 2-Я только 0,5 вольт!..

„Нлагопргятное де.йств 1е назван наго приспособлен in 
еще лучше вы ступает!. при сравнено! съ результатами 
4-го опыта. (Бы ла испы тана лампа подобной яге кон- 
струкцш, но въ противуноложность первой —  без!, ком- 
пенсац1онной полоски).

„Н ап р я ж ете но м е р е  нагре.вашя электромагнита 
увеличилось въ т е ч е т е  первы х!. 1 1/а часовъ гор1 .т я  въ 
общем!, на 5,5 вольтъ. Слёдовательно, д(:пств1емт. ком- 
пенсащоннаго п р и сп особл етя  В!, лампахъ, снабж енны хъ  
имъ, к о л еб а т е  н а и р я ж е т я  уменьш ается почти на 
5 вольтъ".

Для ближайшаго объяснен 1я конструкцш  можно еще 
прибавить сле.дуигщее:

Качающийся магнптъ а  (фиг. 17) заставляет!, свой 
якорь Ь скользить въ боковы хъ прорезахъ нолюсиаго 
окопчатя— нротннунолож но д ей ст в ш  пруж ины /! Ч ерезъ  
роликъ d  спускного м еханизма перекинута цепочка, къ 
которой п о д в е т а п ы  оба  угледержателя. Если лампа 
ш ю чена, когда м еж ду углями было случайно некоторое  
разстояше, то якорь b входнтъ вполне въ прорезы, 
крыльчатое колесо f  и собачки д  освобож даю т!, спуск- г 
пой механизм!., такъ что угли, вследстш е п еревеса вёрх-

няго угледержателя, сближаются, но въ моментъ нхъ со- 
прикосиовешя магнптъ а лишается тока и освобождаетъ  
якорь Ь, веледст!пе чего и образуется световая дуга, 
такъ какъ ценное колесо d  принимает!, учасы е во вра- 
meiiin рычага якоря, и якорь устанавливается въ ноло- 
ж енш  равновеш я между силой магннтнаго прнтяж етя  
и силою натяжешя п])ужииы е.

Сближеше углей регулируется следующим!, образом!.. 
При максимальном! напряжены световой дуги якорь Ь 
настолько входить въ отверсия полюсовъ, что крыльча
тое колесо f  освобождается отъ собачки д, вследствие 
чего сиукной механизм!, допускаетъ сближен ie углей, 
которое въ следующий момеитъ прекращается задержкою  
крыльчатаго колеса.

Токъ къ верхнему угледержателю подводится неизо- 
лированнымъ кабелемъ изъ красной меди s, обвнтымъ 
сип]>алью вокругь стойки и\ которая удерживает!. его 
o n .  боковыхъ нзгибовъ.

РегулироBailie наиряж етя световой дуги произво
дится пружиною е, которая устанавливается винтомъ т 
помощью рычаго А. Воздушный тормазъ г уме.ряетъ дви
ж е т е  якоря А.

Главное практическое преимущество этой лампы за
ключается въ чрезвычайно простомъ регулированы по- 
етояннаго шшряжешя световой дуги. Регулнроваше нро- 
изводится установкою пружины е, которая можетъ быть 
грубо переставлена безъ в.шппя на последующую точ
ную установку лампы. Установкою точиаго наиряж етя  
световой дуги—одновременно устанавливается и образо- 
в а т е  дуги.

B c i  неудобства, имЬюния место при прерывающихся 
магнитах!., всл'Ьдств1 е необходимости новой установки 
платиновых!, контактов!., при этой лампе вполне иропа- 
даютъ. Д))угое качество лампы, что она съ самаго на
чала горнтъ съ надлежащим!, нанряжешемъ, важно въ 
томъ oTuoiiiciiiii, что лампа горнп. черезъ это съ надле
жащею силою свЬта, давая эконом in  въ токе, которая 
на центральных! станщяхъ становится значительною.

Такъ какъ эта лампа представляет! собою  чисто 
шунтовую лампу, т. е. безъ какой либо обмотки съ глав
ны м ! токомъ, она не завпеитъ отъ силы тока, насколько 
это позволяют! проводница токъ части: угледержа- 
телн и т. и.

ДалыгЬйпйя преимущества этой лампы состоят!, въ 
следующем!: световая дуга все время находится на 
одной высоте колпака; колнакъ легко снимается во 
время горЬшя и арматура ламиы изолирована o n . кор
пуса лампы.

П роф ессор! Ц. Хеймъ въ заключеше своего отзыва 
объ лампЬ говорить:

„Бо веемъ, что касается солидной конструкцш и 
хорошаго действ 1я, наследованная лампа должна быть 
отнесена, насколько это показали лабораторные опыты, 
кг. лучшим!, изъ сущ ествую щ их! въ настоящее время. 
Пн у одной изъ многихъ наследованны х! мною шунто- 
выхъ ламнъ я не наблюдалъ такой хорошей работы".

В. В.

ОБЗОР'Ъ НОВОСТЕЙ.
Электрическое отоплен1е—Это сравнительно 

новое применен ie электричества въ домашнсмъ обиходе  
обещ астъ, кажется, скоро перейти нзъ области мечташй 
въ действительность. Но крайней м ере въ последнее  
время оно получило заметное д в и ж ете  впередъ въ Аме
рике (см. Эл. 1893, стр. 107) и Англии Н аиболее рас
пространенный тинъ приборов! электрнческаго нагрёва- 
шя это приборы, основанные на нагреванш  проводни
ков!. В с е  эти приборы представляют! собой металлнче- 
с т я  грЬлки той или другой формы съ проволоками со- 
иротнвлешя, утопленными въ цем епп. или эмаль, кото
рыми эти проволоки прикрепляются къ грелкамъ. Н а при
лагаемом! рисунке (фиг. 18) нзображепа полная образцо
вая электрическая кухня, устроенная бостонской фирмой 
Am erican E lectric  H eating Corporation и снабженная 
всем и необходимыми принадлежностями для кулинар-
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ныхъ операцш , съ на гр-Ьваи ie»i ъ по указанной гнетем и, 
сощютивлсн'т. Палево въ углу * стоить котелт. для го
рячей води , которая доставляется но трубамч, вдоль 
c t Ju it . на правой сторон!1,. Рлдомъ сч. нимч, пом е
щ ается духовая нечь, въ двухъ нпжпнхъ камерахъ ко
торой можно готовить одновременно нисколько б л ю ду  
а въ верхней камер!; — подогревать тарелки или кушанья; 
све])ху устроена плита, на которой мож но зажарить мясо 
въ нисколько минуть. Въ углу стои п , столъ сь  ящиками 
и съ яшферной верхней доской, на которую мож но ста
вить различный мелюя принадлежности, к а т я  только не
обходимы для кулинарныхъ операцШ , наиримфръ кофей
н и к у  чайнигп,, кострюлн для супа, соусовч., сково]юдм  
и нр. Пенос1 )едственно надт, столомч, располож ена ком
мутаторная доска со штепселями и гибкими проводами

для введено! въ электрическую ц1 шь уномянутыхъ rpt,- 
локъ па стол'11,. Неупотребляемые приборы храпятся въ 
шкапу сверху.

Эта бостонская фирма недавно сделала для предста
вителей электротехш гческихъ журналовч, завтраку кото
рый весь былч, нриготовленъ въ этой кухпФ, при помощи 
электричества. Она изготовляетч, такж е rpiuKii съ лен
точными спиралями сонротпилешн для электрнческаго 
отаплквашл комнатч,, а  кром'Ь того выработала систему 
электрнческаго отопленгя цнркулящей горячей воды для 
конторч,, жилыхт, пом'Ьщешй и вагоновч,.

Вч, Англш выд'Ьлкою приборовъ для электрнческаго 
о т о н л е т я  занимаю тся фирмы Крамптона, The General 
E lectr ic  Company и др.

Довсннгь, техннкъ фирмы Крамптона, приводить и,

<

Фиг. 18.

The Electrician  слФдуюнре расчеты  расходов!, на не- 
больипя кулинарныя операцш  при электрическом!, отон- 
.leiiiii. Большинство лондонских!, KOMnanift соглашаются 
доставлять токъ для этого по бо.тЬе деш евой nt.irl;, чФмч, 
для осв1 ;щешя, безч, сомнения вс.Т'Вдсттпе того обстоятель
ства, что эти операцш  производятся по большей части 
днемъ. Довсингъ беретч, ц1;ну 20 кон. за  киловаттъ-часъ. 
На электрической сковороде мож но заж арить шесть кот
лета, или четыре ростбифа въ 1 0 — 1 2  мпнутъ при токе  
вч, б амперовъ отъ обы кновенной 1 0 0 -вол 1,товой ц 1.пп для 
освещешл: если прибавить три минуты па нодогр 1 ;ван1 е 
сковороды, то получимч, расхода, 6  амперовъ вч, т е ч е т е

,  2 0  X  600 „
четверти часа, что будетч, стоить ~  3  коп-

Въ настоящ ее время, конечно, м н оп е ещ е высказы- 
ваютъ с о м н е т е  относительно того, войдетъ ли когда либо 
электрическое отоилеш е въ практическое npiiMinienie; 
на это Довсингъ возраж ает!,, что 1 0 — 12 дФтъ тому на-

задъ подобный ж е сомгНипя высказывались относительно 
электрнческаго освФщешя. Конечно, съ расиростране- 
шемч, применений электрнческаго тока для освФщешя и ] 
другнхъ целей будетч, увеличиваться возможность прим!- 
неш й тока и для отон.тешя, но въ настоящ ее время эта 
система отонлеш я требуетъ ещ е много разработки п усо- f 
BepincHCTBOBanifi. Такт,, налримФ.ръ, весьма сомнительно, 
чтобы отличались прочностью изготовляемые теперь ко
фейники, кострюли, сковороды и и р ., съ прикрепленными J 
кч, ннмч, эмалью или цементомъ проволоками сопротнв- 
леш я, такт, какъ этотъ матеуналъ для закр'Ьнлешя епо- I 
собенч, трескаться и отваливаться, повреждая т 1;мъ тон- j  
1шг проволоки, которыя страдаютъ кроме того отъ по- *
стояннаго расширения и сжатия вслйдствге нагреваш и :
охлаж деш я. Зат’Ьмъ эта система представляет’!, еще то ( 
неудобство, что при ней требуются особые кухонные при- 1 j 
боры съ проволоками сопрогивлешя. |

Нч, виду такихт, неудобствъ электрнческаго отоплен1я j 
но сиетсмп сопротивлении были предложены двФдртия |
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системы. Но-нервыхъ, Эниерновстпй выработалт» систему, 
основанную  на принцип'!; ламнт, нолунакалнвашя: если 
мйдный стерж ень привести въ conpiiKacauic съ концомъ 
угольпаго остр 1я, то при нронускаш н сильнаго тока разви
вается много теплоты въ точи!; coii]»ni;ac*aiiiji и почти вся 
эта теплота восприним ается медью, особенно если сопрн- 
Kacanie производится на дн!; впадины въ стержн'1;. Этотъ 
сиособъ очевидно мож но применять различными путями.

Другой сиособъ электрическаго отоплении который 
выработалъ Ранкинъ К еннеди, основан!» на нагр’Ьванш 
пндукц1еп переменны ми токами: если закрытую съ одного 
конца ж ел езн ую  трубу, наполнить водой и расположить 
внутри катуш ки, проводящ ей перем енны й токъ, то вода 
скоро закииаетъ всл 1;дсгпн е индуктирован!)! въ жел'Ьзнон 
труб'1; токовъ. Этотъ сиособъ такж е можно применять 
весьма различными путями. Н а Эдинбургской выставке 
въ 1891 г. дем онстрировался сиособъ натре.вашя нлоскаГО 
ж елеза, какъ это описано въ сочиненш  нроф. 0 . Томп
сона „Электромагнить“. К онечно, н при этомт» способ!; 
требуются сосуды  особой формы, а  кром е того для него 
нужны нерем енны е токи. Онъ неудобенъ для получен ia 
выеокихъ температуръ, но вполне" нригоденъ для такихъ 
температуръ, кактя требую тся въ к у х н е  и вообщ е въ до- 
машнемъ о б и х о д е . Н рпборъ для этого способа устраи
вается на подоб!е трансф орматора, нричемъ нагреваемый  
иредметъ или его часть образуетъ  вторичную обмотку; 
за образецъ реком ендуется брать тниъ трансформатора 
съ замкнутой магнитной цепью . Д. Г.

Явлен1е Томсона въ электролитахъ.—
Связь между явлеш ями тепла и электричества прояв
ляется въ трехъ известны хъ намъ вндахъ, находящ ихся, 
пакт» и должно быть, въ зависимости д р уп . отъ друга. 
Эти явлен!я следующая: а) явлеш я термоэлектричесьМя, 
Ь) явлешя Пельтье и с) явлеш я Т ом сона. П ервое явле- 
uie, всем и известное, состоит’!, въ образован!и разности  
потенидаловъ м еж ду двумя спаями какпхъ либо двухъ  
разнородных’!, металловъ, если спаи эти поддерживаются  
при различныхъ температурах!,. Я влеш е !1 ельтье— обрат
ное ему, проявляется въ вид’!; охлаж ден!я или нагрЬва- 
шя помимо Дя:оулева теила сиаевъ такой системы въ 
то время, когда по ней проходить токъ. Явлеш е, от
крытое Томсономъ и носящ ее его имя, состоять въ пере
носе тепла вдоль однородны х!, проводников!,, по кото
рыми проходить токъ, если проводники эти не во всехъ  
своихъ точкахъ им ею сь одинаковую  температуру. Эти 
явлешя, существующая н есом н ен н о во вс1 ;хъ ироводнн- 
кахъ, наблю даю тся обы кновенно въ твердых!, телахъ. 
Явлешя термоэлектрнчесш я и явлеш е Пельтье было на
блюдено и въ электролитах’!., хотя наблю деш с этихъ 
явленШ въ ж ндкостяхъ  встречаеп » значительное затру- 
днеше въ перенос’!; тепла конвекндей н въ днффузш  
жидкостей. Ф ранцузскому ученом у llarapy (B a g a n l) въ 
Напси удалось недавно зам етить и явлеш е Томсона въ 
электролитахъ по м етоду, излож енному ниж е. Положим!», 
что мы име.емъ двТ; цплнидрнчеапн стеклянный трубки 
I и II , наполненный раствором!» электролита и распо
ложенный вертикально одна рядомъ съ другой. Поло- 
жимъ зат^мъ, что ннж ш я части этихъ трубок!, ноддер- 
живаются при низкой температур!;, а  верхш н при н е
которой высшей. П о нстечеш и нзв!;стнаго времени, вдоль 
жидкихъ столбом» установится некоторое он 1 )еделеш ю е

расп р едел ен о температуръ и отнош еш е сонротнвле-
Ло

Hifl двухъ какпхъ либо срсднихъ частей жпдкаго столба 
между двумя какими либо сечеш ям н въ трубкахъ I и II 
будетъ величина постоянная. Пронустимъ тене 1 >ь такой  
токъ, черезъ эту систему чтобы онъ нроходнлъ снизу  
вверхъ но одной  нзъ трубокъ и сверху вннзъ но другой, 
и предположимъ сначала, что явлеш я Томсона йетъ. 
Тогда ж н д м е  столбы  I и И нагрею тся отъ Джоулева  
тепла; п р еж н ее  равновесие температуры нарушится, но 
установится н овое черезъ н екоторое время,и именно тогда, 
когда количество тепла, вы деленное токомъ въ единицу 
времени, будетъ  равно теплу, отданном у въ то ж е время

окружающими трубку теламъ. Тогда отпош еш е ос _  Д .  
'1й

приметь снова постоянную величину, которая нсл'1;дств1е 
недостатковъ въ енмметрш прибора можетъ быть дру
гой, ч-емь полученная раньше, но которая не должна 
изменяться отъ изменены  въ направлены тока. Если 
ж е въ электролитахъ есть явлеше Томсона, то мы по
лучим!» совершенно друпе результаты. Действительно, 
явлеше Томсона будет!» нротнвоположиаго иаиравлешя 
въ обеихъ трубкахъ н изменится съ переменой нанрав- 
ленгя тока; отсюда сл'Ьдуетъ, что при его существоваш н  
отпош еш е а должно зависеть отъ иаиравлешя тока. При 
повышены температуры жидкости, какъ известно, умень- 
шаютъ свое сопротивление, а  следовательно, если отно
шены а будетъ больше при направлены тока отъ I къ 
И, чемъ въ обратном!», то можно заключить, что эта 
жидкость „положительная“ въ смысл !; явлешя Томсона, 
т. е., что въ ней перенос!» тепла происходить но на
правлены» тока. Сиособъ этотъ представляетъ значи
тельную чувствительность, такт, каш» соиротпвлеш е жид
костей быстро меняется съ температурой м токъ, вызы
вавшей явлеше Томсона, можетъ служить к для нзм'1;ре- 
niii. Авторъ подобным!» способом!» убедился в!» действи
тельном!» существовашн явлешя Томсона въ элоктролп- 
тахъ и нашелъ, что растворы мЬднаго и цнпконаго 
купороса, а также хлористого цинка положительны но 
отношены» къ явлешю Томсона. (Lum. E lectr.)

И н т е р е с н ы й  с л у ч а й  г р о з о в ы х ъ  р а з р я -  
д о в ъ . — Французски! поенный врачъ (Пене оннсывастъ 
въ Archives de medecine et pharmaeic mil'dairvs очень 
интересный случай грозовыхъ разрядов!,, жертвой кото
рых!» былъ онъ самь во время экскурсы  въ Патну 
въ сопровождены Орфнлы, старшины селешя Орсса, и 
двухъ нроводниковъ-арабовъ. О т . разсказывасгь сле
дующее:

... „Ш терт, достнгь силы урагана, когда гроза разра
зилась прямо надъ нами въ долин’!;. Молши сверкали 
ослепительнее, ч 1;мъ прежде, а  удары грома делались оглу
шительнее, п]»н чемъ МОЛ1ПЯ и г1»омъночти совпадали,— 
промежутокъ между двумя этими явлешямн былъ всего 
in, 2—3 секунды. Ндруп, нодъ ногами моей лошади вспых
нуло огромное б'Ь.юе Mepnanie въ виде шара н окутало 
совсемъ какъ меня, там» и мои» лошадь. Я почувствовал!» 
сильное coT]»»iceiiie; моя лошадь подо мной сильно дро
жала и я дума.п», что она уиадетъ; я чувствовалъ, что нзъ 
монхъ пальцев!» исходить искры; мой волосы, казалось, 
стали дыбомь, и затЬмъ я мгновенно потерял» зр’Ьше; я 
старался смотреть, открывая возможно больше глаза, но 
на ретин!; оставалось одно впечатли те бёлаго цвета; я 
был ь с л е т ,.

„ „Что съ вамп, докторъ? закрнчалъ мн’1; Ui»(jii[.ia. Ни > 
весь светитесь. Проекте палку, которая у васъ върук!;, 
она го]»птъ.“ “ Я не сознавалъ ясно, что со мною. Я раз
жал!» руку н вынустнлъ палку, которой иодгонялъ свои» 
лошадь, и около которой извивались, какъ зм 1;и, элекгри- . 
чесю я искры. Въ этотъ моментъ я увпделъ въ свою оче
редь, что Орфила и его лошадь светились; то ж е самое 
было съ головой и н.еей моей лошади. Разряд!» быль 
настолько сильный и неожиданный, что я не могъ от
дать себе  отчета, былъ ли ударъ грома, или петь. Ор- 
фнла и арабы уверяли нотомъ меня, что громъ былъ.

„Я слезь с!» лошади, оставляя глаза закрытыми и соби
раясь отдать себе отчетъ въ явлешяхъ, которыя могли 
повториться. B ienie се)»дца и дыхагые были въ этотъ 
моментъ значительно замедленный. Едва прошло н е 
сколько секундъ, какъ я уннделъ, хотя глаза были за
крыты, что меня окружало со вс’Ьхъ сторонъ и закрыло 
совсемъ огромное пламя белаго цвета, такое ж е осл е
пительное, какъ и первое. Посреди этнхъ электрических!» 
явлеш й я чувствовалъ сильное с о т р я се т е  и испытывал!» 
трудно определимое чувство ужаса. Чтобы не упасть на 
землю, мне требовалось употреблять в се  усн .ш  моей 
воли въ соединены  со страхомъ, что я буду лежать 
посреди этого пламени. Въ этотъ моментъ я услыша.!!» 
трещ аш е около себя, и надъ моей головой, на разстоя- 
uiii одного метра, какъ мн!; казалось, раздался p’lnicitt 
и KopoTKiu ударъ грома. Я ночувствовалъ, какъ и при 
иредыдущемъ разряде, что нзъ монхъ р у т . исходить  
искры. Я  нршткрылъ глаза и увпделъ, что моя лошадь
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пел светилась. Я  чувствовали, себя очень разелао.теинum'i. 
н был ь уб!;жденъ, что упаду на ломлю, когда третШ раз
ряды, гороздо сильнее двухъ первыхъ, онрокинул-ь меня 
на землю. Глаза у меня были все время закрыты, но я 
очень ясно увнд'Ьлъ приблизительно въ 50 см. нередъ  
собой зигзагообразную огненную полосу и въ то ж е время 
услышали pksidit и оглушительный шумъ. Эта молшя была 
направлена отъ востока къ западу, обратно ветру; ея 
дв+.тъ быль красновато-белый. Я" почувствовали себя  
прпподпятымъ ст. земли н въ то я:е время получилъ силь
ный толчокъ въ переднюю часть тЬла и въ л!;вый бокъ“.

ЭатФмъ г, Ш сне чувствовалъ ещ е два уда!>а гораздо 
бол!;е слабых’]., ч!;мъ предыдупце. Остальные ириеут- 
етвоваш те испытали то ж е, u o -въ меньшей степени.

Долго еще поел!; опнеаннаго случаи Ш еис зам'Ьчалъ 
вь cefi’Ii ослаблщые слуха н болезненную  впечатлитель
ность нервовъ, особенно во время грози, а  также oirl;- 
Menie м . боку, наиболее пострадавшем-]. отъ н ор аж стн  
мо.ппей.

БИБЛЮГРАФ1Я.
Учен1 е о движенш и о еилахъ. Лскцш 

О. Д. Хвольсона. Второе н зд а т с . С.-Истсрбургъ. 
1808. 272 стр. 158 чертежей.

Эта книга составлена но стенографическими запи
сям]. лекцШ, читаемых'], авторомъ въ Университет!', на 
нервомъ кур се. Заключая въ себ е  механический отд’Ьлъ 
физики, она содерж итъ вполне элементарное изложсн 1 е 
главнейш их-!, теорем -]. кинематики и динамики. Изложе- 
nie  ея ясно и интересно; каж дое поня’п е разъяснено и 
столь категорически определено, что, кажется, чтеш е  
ея долж но быть для всякаго необы кновенно легко и мно- 
гнмъ, даж е знающими и])едметъ, принесетъ пользу.

К нига не лишена философской подкладки; въ самомъ 
в в е д е т »  авторъ касается не разъ высказываемаго имъ 
вопроса о важгюсти найти связ]. между физическими 
явлеш ями. Н е то важно, какое явление къ какому сво
дится, но то, что между ними найдена аналопя. Углуб
ляться въ у ч е т е  о двнж еш и п еилахъ, значить прибли
ж аться къ ключу аналогий —  физпчеекпхъ явленш съ 
механическими.

Съ вн!;пшей стороны  второе нздан!е значительно 
лучше иерваго; всЬ чертеж и книги помещ ены  въ тексте.

В. Л.

Glaser De Cew. Die Dynamoelektrischen 
Maschinen. Ihro G esch iclite , G rundlagen, Construction  
und Anwendungen. Secliste  ganzlich  noubearbeitete A uflage  
von D-r. F. Ayerbaeh P rofessor an der U niversitiit 
Jena. A. I la r tleb en ’s V erlag. W ien . P est. L eipzig. 8 ° 
288 стр; съ 99 чертеж ам и.

Г. .Кью. Динамоэлсктричесшя машины.
Ш естое пздаш е этого с о ч н н е т я , какъ говорить въ 

нреднеловш  самъ авторъ (ироф. А уербахъ ), нредстав- 
ляетъ соверш енно новую  обработку нреж ннхъ, но только 
но порядку излож еш я предм ета, но и но общ ей мысли 
с о ч н н е т я .

Р ея  книга состоитъ  нзъ 7 главъ, въ которы хъ изла
гается: 1 ) истори ческ ое р а зв и и е  динамомаш инъ, 2 ) obipie 
законы электродинам ики, 3) разборъ отдФльныхъ частей  
мапншъ, 4) с о б р а т е  формулъ и в ы ч и сл етй , 5) машины 
постояниаго тока, 6 ) машины неремФниаго и многофаз- 
иаго токовъ и 7) прнлож еш я динамомашинъ.

Что касается первой исторической главы, то опа не 
только безукоризненно составлена, но ещ е имФетъ за  
собою то преимущ ество, что интересна для специалиста 
и удобопонятна любителю. При излож еш и этой главы, 
авторъ весьма остроум но проводить мысль о логической  
последовательности въ историческом ’], развитии дннамо- 

' машины
Что касается второй главы, то зд!;сь авторъ не 

совсФмъ съумФлъ справиться со своей задачей въ сж а- 
томъ очерк!; изложить основны е законы  электроди
намики. Законы эти перечислены , какъ то сбивчиво, 
не систематично, съ недостаточною  внутреннею  связью

м еж ду собою . Авторъ будто бы боится, что читатель 
м ож етъ чего-либо не понять, и потому пускается мес
тами вт. подробности, которыя хорош и при бол'Ье про
странной программе с о ч н н е т я , но въ даиномт. елуча! 
только сбиваю тъ и дФлаютъ объяснеш я неудобопонят
ными. К ром е того, встречаю тся некоторым неточности 
н неясности . Такъ, на стр. 49 говорится, что единицу 
магнитной силы полю са въ абсолю тной мер!; часто на
зывают!. гауссом ъ. Это не совсФмъ точно, такъ какъ 
единица гауссъ  была лишь предлож ена конгрессу элск- 
тротехнм ковъ въ Ч икаго, какъ н а з в а т е  практической 
единицы магнитной индукцш . Дальше авторъ несколько 
сбивчиво передаетъ  идею  о числе лишй енлъ, какъ бы 
переходя  отъ слФдств!я къ причине. Наир., на стр. 50, 
о т ,  говорить, предполож и мь, что мы имФемъ полюсь въ 
единицу силы и представпмъ с е б е , что изъ него исхо
дят), лннш  силъ чнеломъ въ 4 -  и т. д. Т акое объясни
т е  ставить читателя несколько втупнкъ, такт, какъ 
сразу вызы ваетъ воиросъ,— отчего авторъ выбралъ 4г. 
а  не другое как ое либо число. Вообщ е эта глава состав- 
ляетъ не совсФмъ удачную  компиллц1ю первой части 
с о ч н н е т я  Китлера.

Во глав!; о ф эрм улахъ и в ы ч н сл стя хъ  не хватастъ 
объясннтельны хъ чертеж ей. Если бы авторъ нрЬрочилъ 
сю да несколько чертеж ей изъ первой главы своей книги, 
а  именно: чертеж и,представлявш ие постепенное разви
тие сам овозбуднтелей динамомаш инъ, то буквальный фор
мулы, нанолняюнпя ее, были бы болЬе ясны и понятны.

Главы 5 и 6  содерж ать  въ с е б е  множество неречне- 
лепШ разны хъ динамомаш инъ ностоянпаго, неремт.ннаго 
и многофазнаго токовъ. В ъ начале ея авторъ говорить, 
что онъ затрудняется въ вы боре порядка группировки 
машинъ, т. е ., что ихъ мож но группировать и но системе 
сам овозбуднтелей , и по си стем е якорей н т. д. Оиъ бы 
легко справился съ  этимъ за т р у д н ет ем ъ , если бы ирп- 
меннлъ к ъ н е й  т е о р ш  соединен 1 й алгебры, т. с. перехо
дил ъ бы отъ с о ч е т а т я  возбудителей разных-], снстемъ 
съ однпмъ и т!;мъ ж е якоремъ и обратно.

Авторъ въ этихъ  гдавахъ даетъ  краткое ионяпс о 
такомъ м н ож еств е разлнчныхъ машинъ, что является 
довольно странны мъ съ его стороны  пропустить машину 
Дерозье, занимаю щ ую  одно изъ нервы хъ мФстъ между 
дннамомашниамн по своей образцовой конструкции Въ 
этомъ отдФле хорош и объяснительны е чертеж и много- 
фазпы хъ токовъ.

Н аконецъ, что касается главы о ы римФ нетяхъ днна- 
момашинъ, то она напом инаетъ фельетопъ научно— попу- 
лярной газеты. А. Борманъ.

Electric Lighting- Specifications for the use
o f engineers and arch itects by E .  A. Merrill. New- 
York. Johnston Co. 1892.

Спесификащи установокъ электрическою оевгьщеш 
для инженеров], и архитекторов-],, Мерри.иь. Нью-1оркъ.

Эта небольш ая систематичная книжка разбнраетъ 
основательно воиросъ о составлен!]] спесифнкащй и иро- 
ектонъ но электрическому освФщенш- Потребность въ 
подобной книг!; постоянно испытывается особенно ли
цами, мало знакомыми съ электрическими установками. 
Для таких-], лицъ (какъ, нанримеръ, архитектора), постав- 
ленныхт, въ необходимость заключать контракты и вы
бирать систему э.тектрическаго освФщешя, и идетъ на 
помощь ])азбираемая книжка. •

М ож но только пожалеть, что сочинеш е это не имбетъ 
цфлью сделать хотя бы и к р а т и я  указаш я ,на достоин
ства н пригодность тФхъ или д])угпхъ спстемъ при раз- 
ныхт. услошлхъ, такъ какъ ограничивается только кон
спектом-]. в сехъ  элементов-],, могущнхъ войти въ спеси- 
фикащп.

Вт, нредислов!]] авторъ указы вает-], на трудности, съ 
которыми приходится встречаться даж е спещалнсгамъ 
при выбор!; электрнческаго оевфщ еш я для таких-], м’Ьстъ, 
какъ худож ественны й галлереи, музеи, рудники, химнче- 
citie заводы, госпитали, тюрьмы, театры, корабли и пр. 
Въ такнхъ мФстахъ, говорить оиь, прежде, чФмт, соста
вит], детальный снецификацш , нужно тщательно изучить 
и проанализировать всФ потребности освФщаемаго учреж- 
д е т я  и характеръ ихъ.
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Книга разделяется на 18 отделов'!., изъ которых!, 
нажнЬйиия ноелтъ следую  mill пазваш'л:

1 ) Главные пункты спссификицш. ИдФсь трактуется 
объ общихт, вопросах!, ciieciiifiHKauiR, предупредительных'!. 
мЬрахъ, о н ачал а и выполнен!!! работъ, о матер 1алах 1>, 
о добавочныхъ или измененных'!, работах!,, о зам ене 
нснорченнаго M axepiaia, обт. аппаратах'!, патентоваш ш хъ, 
о чертеж ахъ, о нробахъ, о наблюдший, о иредохранн- 
тельныхъ ироволокахъ, о npieMaxT. установки, о спо
собе уплаты.

2 ) Установка динамо и коммутация. Здесь подробно . 
намечаю тся пункты , которы е могутъ фигурировать при 
заказе  динамомашинъ.

3) Система съ лампами накаливания; динамо срсднто 
или высоким напряжетя (измпннсмаю или постонннаю) 
прямою ш и  персмтшаю тока.

4) Постоянное напряжете перемшшаю токи. >
5) Переменный или прямой тот, съ параллельной 

системой распределение
6 ) Система вольтовыосъ дугъ прямою тока, последо

вательно соединенныхъ.
7) .Внутренняя проводка перемпннаю или прямою 

тока.
8 ) Система канализацш проводниковъ въ трубахъ. 

М етодъ проводки, доступность, перем ена въ наиряже- 
iiin, сопротивлеш е нзоляцш , соединительны е ящики, ма
гистрали, изолировка предохранителей, выключатели, про
водки въ пол&хъ, раздФлеше проводников!, на группы, 
проводка въ подъем ахъ и пр.

9) Внутренняя проводка на планахъ центральных~ь 
сшанцш.

10) Полюсный лиши (цепи). Доступ носы,, разд'Ьлеше 
цепей, устройство контроля, максимум!, падеш я нотен- 
щала.

1 1 ) Проводники уличнаю освгыисн'м для дуаилампъ  
накаливатя.

12) Спесификац'ш для механической части стан- 
щи. М ашины, принадлеж ности и части ихъ, масляные 
фильтры, окраска, фундаменты, возобновляемый части, 
oniicaHie механизмов!, и разм еры , маховики и шкивы, 
котлы н ихъ принадлеж ности, обмуровка, устройство ды- 
моходовъ, автом атичесш я топки, питательный помпы и 
инж екторы , н агреватели  питательной воды и очистители, 
сепараторы, трубопроводы и клапаны, обмазка трубъ. 
OniicaHie и элементы , какъ-то: число котловъ, предель
ная сила, разм еры , н агревательная  поверхность, колос
ники реш етчаты е, пробное давлеш е, гарантированное 
испареш е, сгораш е угля на лошадь въ част..

Этотъ отделъ могъ бы быть полнее, такъ какт, туп , 
не упомянуто о некоторы хъ  интересных!, механических!, 
деталяхъ.

Въ к он ц е книги приложены три таблицы правил!,, 
относящ ихся до  устройства электрическаго освЬщешя:

1) Правила нащ ональной электрической ассощ ацш , 
выработанный въ МонтреалФ въ 1891 г. и исправленные 
въ Буффало въ 1892 г.

2) П равила нацш нальной KOMiiccin страхован in отъ 
огня.

3) П равила и требоваш я новой страховой английской 
компанш  для электрическаго освФщешя. М. К.

E l e c t r i c a l  M e a s u r e m e n t s  and other advanced  
prim ers o f  e le c tr ic ity  by E d w i n  J .  H o u s t o n .  New- 
York, 1893.

Элект/ричсск'ш измерения и д р уп я  части основного 
ученья объ электричестве Идейна Гоустона. 11ью-1оркъ, 
1893 г., стр. 427, рис. 169.

Это соч н н еш е представляет!, обработку и переделку  
небольш ой книжки, выпущенной автором!, въ 1884 г. но 
поводу м еж дун ародн ой  электрической выставки in, Фила
дельфии Эта книж ка намъ неизвестна, поэтому мы не 
можемъ судить о томъ, насколько разематрнваемое нами 
сочннеш е полнее и лучше ея изложено. Во всяком!, 
случае, оно н е  только не выдается надъ средним!, уров
нем!, появляю щ ихся теперь въ множеств!; нодобпыхъ 
сочинений, но даж е ниж е его. Книга Гоустона произво
дить Biie4aT.if.Hie на живую  нитку сшитыхъ объяснений 
приборовъ по старымъ клише. ГГервыя три главы трак

туют:, объ измерительных!, приборах!, п систолах!, из- 
мФрешя; на 84 стр. изложено все объ измерены! элсктро- 
возбуднтельныхъ силъ, силъ тока и сопротивлений, при
чем!, описано столь много лишнихъ приборов!, н 
устройству что на каждое изъ пихт, приходится опнеа- 
тельнаго текста только несколько строкь. Въ нрибавле- 
ш лхъ къ главам!, приводятся отдельные отрывки изъ 
различпыхт, сочинений, трактующих!, о те.хъ ж е предме
тах!,. причем!, не совсемъ понятны причины, руково
д и т с я  автором!, при ихъ выборе. Несмотря на такую  
краткость изложено!, авторъ все же считает!, возмож
ным!, посвятить оннсашю опытов!, Тесла це.тыхъ 23 стра
ницы; секреть такой щедрости будстъ легко нонятепъ, 
если вспомнить, что книга издана той же фирмой, ко
торая издаегь и американский журнал!, „E lectrical 
Review" и что все клише книги взяты изъ журнала. 
Въ томъ же д ухе  излагаются и всЬ дальнФйнпя главы 
сочпнешя:

Все что безъ нсключешя производить впечатление 
книги, написанной по заказу на данный клише; къ со- 
жалФнш, слишком!, часто въ последнее время прихо
дится встречаться съ подобными издашими.—Единствен
ное достоинство книги это то, что въ ней м аю  ошибок!,, 
по за то въ ней гЬмъ больше недосказанных!, и темных!, 
мФ стъ ..

Мы вполне нонимаемъ съ издательской точки зрф- 
шя иечаташе иодобныхъ сочинений — это ловушки, экс
плуатирующая интерес!,, пробудившийся въ публике въ 
данный моментъ къ тому или другому отделу науки, но 
мы не нонимаемъ, какнмъ образохъ профессор!, физики 
въ высшем!, учебном:, заведеш и (Едвинъ Гоустопь, иро- 
фессоръ физики и физической географш въ Central High  
School въ ФнладельфиО можетъ дать свое имя пронзве- 
дешлмъ, подобным!, Electrical Measurements.

РАЗНЫ Е И ЗВ’ВСТШ.
Э л е к т р и ч е с к о е  н а г р - Ь в а н 1 е  п о  с п о с о б у  i 

Л а г р а н ж а  и  Г ю г о . — Наши читатели помнить, въ 
чемь заключается этотъ способъ. Счнтаемъ интереснымъ I 
сообщить ye.ioBifl, въ которых!, нронзводились опыты 
французских!. учепыхъ. Они пользовались токомъ въ | 
2 2 0  аиперовъ при 1 2 0  вольтахъ, нричемъ получили теп- | 
ловое полезное д ей ст т е  около 50°/0. 1

Наблюдаемое ими л B.ienie объясняется такнмъ обра- 
зомъ: подъ дейстмемъ тока вода разлагается, кмелородъ 
идеп, къ положительному полюсу и, встречая тамъ боль
шую поверхность (свинцован пластина), слегка окисляетъ 
ее; водородъ ж е, выделяясь около огрицательнаго по
люса, быстро окружаетъ его газовой оболочкой, которая, 
Bc.ifacTBie своей плохой проводимости, оказываетъ боль
шое сопротивлеше току и тФмъ вызывает!, значительное 
нагрева Hie, поддерживая въ то же время металлическую  
поверхность совершенно чистою.

Такой способъ нагрФвашя металловъ можетъ, конечно, 
оказать больной услуги въ кузнечиомъ деле, наприм Фръ, 
при сварке и закалкф, особенно когда требуется лока
лизированная закалка одной части изделий или только 
на поверхности крупиыхъ предметов!, въ роде броне- 
выхъ плитъ для военныхт. судовт, и пр. Въ настоящее 
время на Эссенскомъ заводе производятся, кажется, | 
опыты надъ поверхностиой закалкой иушекъ Крупна но I 
этому способу. ____

П р и м ’Ь н е ш е  э л е к т р и ч е с т в а  в ъ  к а м е н о -  i 
л о м н я х ъ .  —  Въ каменоломнях!, одного бельпйскаго  
общ ества электричество применяется для подтаскивай in 
каменныхъ глыбъ къ телФ.жкамъ; глыба прикрепляется 
цепью къ металлическому кабелю, который, проходя че- 
резъ несколько направляющих!, шкивовъ, расположен
ных!, по каменоломне, наматывается на барабанъ очень I 
прочной лебедки; последняя нолучаеп, вращ еш е при по
мощи безконечнаго вшгга o n , иередаточнаго вала, сое- I 
дпненнаго съ электродвигателем!, двумя ремнями. Элек
тродвигатель трехнолюсный, съ отнЬтвлешемъ, работаю -
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m,iif нрп 650 оборотах). въ минуту: у него применяются  
ст. успехом !, у гольмия щетки, покрытия медью; для пе
ремены хода нереставллютъ щетки па 90".

Генератором!, служить четырехнолюсная дпнамома- 
шнпа на 430 ампсровъ и ПО вольтов),. находящ аяся въ 
180 м. отъ лебедки. Она доставляет!, тощ . еще другому  
электродвигатели!, который приводить въ д ф й г ш е  помпы 
каменоломни, а к^ом! того п и тает . 1 (H) ламнъ накали
вшим вт. 1 0  св'Ьчеп н 8  дуговыхъ ламнъ на 1 2  ампсровъ.

(L ’E lectric ien .)

Э л е к т р и ч е с к 1 я  ш л ю п к и  на военныхъ  
е у д а х ъ . —Амерпкансыл военным суда нач и н аю т. снаб
жать электрическими шлюпками; такт., Н ью-1 оркская  
Electric Launch Со. построила для бропеноснаго крейсера  
Нью-1о})къ электрнчссктй ялъ въ У м. длиной н 1 , 8  м. 
шириной, снабженный 64 аккумуляторами, которы е раз- 
считапы на скорость въ 6 — 7 узловъ вт. продолжен in
5— 6  часовъ. Электричесыя шлюпки на военны хъ еудахъ  
нредставляютт. слГ.дуюния преимущ ества надт. паровыми 
для службы во время якорны хъ стоянокъ на рейдахъ:
1 ) out. всегда готовы для дФ.Пств1я, 2 ) не требую ть не-
111)ерывиаго деж урства машиниста и кочегара для нод- 
держнвашя нхъ вт. готовности и 3) не выдЬляютъ дыма 
и запаха. Заряжать нхъ батареи можно въ ночное время 
(такт. пакт, на еовремеш ш хт. военны х). судахт. электри
ческое ocB’fcineiiie продолжается день и ночь) или отчасти  
н днемъ, во время безд’Ьйслня шлюпокъ. (L ’E lectr ic ien .)

Электротехнически журнал w . — lievu e  scien- 
tifique  отм !чаетъ, съ какою быстротою ростетт. число 
журналовъ по электричеству на вейхт. языкахъ: въ А м е
р и к ! оно достигло крупной цифры 2 2  журнала, изт. ко- 
торыхъ 7 еж ен ед ’Ьлышхъ, 2— двухнед'Ьль’ныхъ н 13 еж е- 
м !сячны хъ. Иэъ городов!., Нью-Ьркт. печатает), б ол !е  
всего журиаловъ но электричеству, именно 8 ; Чикаго— 6 . 
Въ Англы издается 7— в с !  вт. Л ондон!.. Еще одннъ жур- 
на.тъ на англшекомъ язык!; выходить въ М онтреал!. 
На <|>1>анцузском'ь язык!', издается 12 журналов!.: У— вт. 
Париж!:, 2 —въ Бе.тьгш н 1— въ Берн'!..' Н а н'Ьмецкомъ 
6 : 2 вт. Б ерли н!, 1 въ М агдебург!), 1 во Франкфурт!’, н
2 вт, В!н!>. Кт> этому н у ж н о  прибавить два нтальянскнхъ 
журнала E le ttr ic is ta  и E le ttr ic ita , и два русскнхъ, одннъ, 
съ которымт. нзт, BctxT, 52-хъ наши читатели шшболФс 
знакомы, и И очт ово-Тс.т раф пы й Журнал?,.

Т е л е Ф о т я  ч е р е з ъ  Атлантическ1й оке- 
а я ъ - Э т о т т .  нроектъ С. Томпсонавстр'Ьтнлъ много про
тивников!.. E lec tr ic ia n  приводить слФдуюиЦя еоображеш я. 
Безъ сомпйшл, для торговых!, люден Лондона, п Нью- 
1 орка телефонное coo6 m eiiie принесло бы не мало пользы, 
но при большой разности во времени этихъ городов!., 
телефону предстояло бы работать лини, какнхъ ннбудь
3 часа, въ которы е совпадаем» рабочее время o o tiix i,  
столицъ. Важным сообщ ен!я не м огут. быть не])сдаваемы  
по телефону, не оставляющ ему никаких!» удостоп!рснш  
факта передачи— это также ограничивало бы прнм!шеш6 
его, какъ н чрезвычайно пысокШ тарифъ, необходимо  
слФдуюнпй нзъ д о 1 )оговизны сооруж сш и.

ТихоокеанскШ кабель (см. Эл. стр .80).— Н едав
но окончена прокладка нерпой его части, м еж ду Квинслэн- 
домт. п Нов. К алсдош ей, французской KOMiiaiiiefi S o c icte  
Franchise dcs T clegraphes sousm arins; работы продолжа
лись ст» 30 августа до 16 октября. ДалыгЬнння части кабеля 
пойдутъ черезъ о-ва Фиджи, Самоа, Фаннинга, откуда въ 
Гонолулу и, наконец!», къ В анкуверу на занадномъ берегу  
Британской СФверной Америки. Правительство Францы, 
которой будетт. принадлежать важнЬйшая часть кабеля, 
Квннслэнда u II- К аледоиы , гарантн 1 )уютъ комnaniii 
ежегодную субсн дш  въ 240.000 марокъ.

Электрическая машины вл1ян1я.—]'ольцъ, 
Теп.теръ и др. выработали столько разнообразны х!, формт, 
электрнческнхъ машннъ в.пишл, что современному изо- 
брФтатслю остается только измЬнять детали нреж нихъ

мапшнъ. Впрочем!, и въ этомъ направлен!!! многое можно 
сдФлать, улучшая нхъ полезное д!йств!е. дЬлая нхъ ме- 
н!.е доступными для атмосферной сырости н ныли и упро
щая устройство частей. Только что скомбинированная 
машина в.пяшя Вимш ёрста показывает!,, что можно ед!- 
лать въ этомт, направлены; ее  можно описать с.тЬдую- 
щнмъ образомъ: Возьмемъ двойную  машину Гольца н раз- 
д!.ш м ъ каждый нзъ неподвижных!. кругов!, на два. раз- 
рфзавъ его по отверст!ямъ для бумажных!, языков!,: но- 
вернемъ неподвижный круп, на четверть оборота такт., 
чтобы полюеовыя пластины были вертикальны (это даетъ 
возможность установить нентралнзнруюшдя щетки на стой- 
кахъ, который поддерживают!» собнраюшдя щетки, и об
ходиться безъ особаго нейтрализнрующаго стержня). Бу
мажные языки, которые доставляю т, электричество въ 
полюеовыя пластины, замГ.нены металлическими щетками: 
ма.теныт!я металлнчестпя щетин заменяю т» собирательные 

> гребни и вся машина закрыта стеклянным!» ящикомъ для 
нредохранен!я отъ ныли и сырости. Вообщ е эта новей
шая машина Вимш ёрста разработана весьма тщательно, 
но, кажется, она не можетъ доставлять столько электри
чества за  одннъ оборотъ, каш . старая машина Гольца съ 
собирательными гребнями. (T he E lectr. Review.)

Рае пред'Ьлете грозъ на земномъ шар-Ь.-
По словамъ Gosmos’a , Ява представляет» собою  такой 
п у н к т , на земномъ inapt,, гд!; громъ гремнтъ чаще всего; 
тамъ наечнты ваютъ 97 грозовы хъ дней въ году. Uoc.it 
Явы с.гЬдуетъ Суматра съ 8 6 , потомъ Ипдостанъ съ 56, 
Б орнео съ 54, Полотой Б ерега съ 52 и P io -Ж анейро съ 
51 грозовыми днями.

Въ Е в р о н ! первое м !сто  заним ает» Итал1я съ 38 гро
зовыми днями, въ ABcrpiii ихъ 23, въ велиномъ герцог
с т в !  Ваденскомъ, В и р гем бер г! н Венгры  по 22, въ Силе- 
3 iir, Баварш  н Б ел i.riu но 21, въ Голланд!», Саксонш и 
Бранденбург!, по 17 или 18, во Францш и на югЪ Poccin 
но 16, вт. Велпкобританы  и Ш вейцары  но 7, въ Нор- 
в еп и  4, въ К а и р ! 3.

Въ восточиомъ Туркестан!» н въ полярныхъ страпахъ 
грозовыя явлен!я крайне р !д к и . СФверная граница пояса 
раснространеш я грома проходитъ чрезъ мысъ Оглъ, Ис- 
лан дш , Н овую Землю и морской берега Сибири. За этой 
границей молшн никогда не бороздить небо.

Телефонное еообщен1е безъ проводовъ 
по городскому водопроводу и газопроводу.
Нъ Genie Civil сообщ ается, что въ П ар и ж ! обнаружено 
сущ еетвоваш е зам !тн ой  разности потенц!аловъ между 
трубами газопровода и водопровода, нрнчемъ авторь 
статьи объясняет» этотъ факт» т!м ъ , что системы иаз- 
ванныхъ трубъ иредставляютъ собою  электроды элемента 
огромной величины. Пытаясь воспользоваться этнмт» для 
телефоннаго сообщ сн!я безъ проводовъ, экснеримента- 
торъ съ у сн !х о м ъ  передавал!. сигналы между двумя до
мами на разстоянш  н!»сколькихъ сотенъ мстровъ. Въ за- 
клю чеш е онъ говорить, что его опы тъ м о ж ет , повто
рить всякий, нрнчемъ, м ож ет» быть, нс удастся переда
вать такнмт» образомъ членораздельной р!ч н  безъ всякой 
.iiuiiii проводовъ, но передача енгнадовъ наверное ока
ж ется возможною.

Электрическ1й мундштукъ. —  Какъ ошюы- 
ваетъ Electrieitc, этотъ мундштукъ устроент» такнмъ обра
зомъ, что о т ,  пропускает, чрезъ ж ивотное, которымъ надо 
править, слабый электрически! разрядъ. Въ руч к !, сд!лаи- 
ной нзъ целлюлонды, ном !щ ается маленькая индуктивная 
катуш ка и батарея; ц !н ь  замы кается носредствомъ пру
ж инной кнопки. О конечность мундш тука образуютъ дв4 
маленьюя м !дны я пластинки, который изолированы одна 
отъ другой и снабж ены  каждая оловянным!. остр!емъ. 
П ластинки соединяю тся съ индуктивной катушкой нарой 
топкихъ нзолпрованныхъ проволок!,. Съ н!котораго вре
мени дрессировщ ики лошадей пользуются, кажется, элек
трическими разрядами, причиняющими сильный страда- 
ш я. Описанный зд !с ь  приборъ не таковъ; онъ не ври- 
чиняетъ лошади столь сильной боли.

Ответственн ы й  и снендалы ш н  ред а кто ръ  А. И. Смирновъ.


